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Приложение 1 

к приказу МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска»  

от  30.08.2023_№ 1314 

 

Изменения, которые вносятся в Основную образовательную программу среднего общего 

образования, утвержденную приказом МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска» от 30 августа 2022 года 

№ 1056. 

1. глава 1.1. «Пояснительная записка» Целевого раздела  

 

1.1. абзац 3 изложить в следующей редакции: 

«Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в соответствии с  

Федеральной образовательной программой среднего общего образования
1
, а также с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений» 

 

1.2. Добавить 6 абзац: 

«При разработке ООП СОО МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска» предусмотрено непосредственное 

применение федеральных программ по учебным предметам: «Русский язык», «Литература», 

«История», «Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

1.3. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска» изложить в следующей редакции: 

«Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

-формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

-воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

-преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

-организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов среднего 

общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 

-формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования; 

-подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

-организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска» 

предусматривает решение следующих основных задач: 

-формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

-обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 
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индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

-обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

-достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 

-обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной 

деятельности; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

-организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

-создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

ООП СОО МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска»  учитывает следующие принципы: 

-принцип учета ФГОС СОО: ООП СОО МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска» базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения на уровне среднего общего образования; 

-принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования МАОУ «СОШ № 94 

г. Челябинска» ООП СОО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации (в том числе русского) и отражает механизмы реализации 

данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

-принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО МАОУ «СОШ № 94 г. 

Челябинска» обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, 

учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

-принцип индивидуализации обучения: ООП СОО МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска» 

предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом 

мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

-системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, 

на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

-принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

-принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО МАОУ «СОШ № 94 г. 

Челябинска» предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

-принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 
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допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий.  

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий  соответствуют 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования).» 

 

2. Глава 1.2. «I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 94 г. 

Челябинска»:  
2.1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Планируемые результаты освоения ООП СОО МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска» 

соответствуют современным целям среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО 

как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО МАОУ 

«СОШ № 94 г. Челябинска» включают осознание российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному 

развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска» 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

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

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска» отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического 

воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического 

воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового 

воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также 

результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 
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освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, 

модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию 

в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

 познавательными универсальными учебными действиями; 

 коммуникативными универсальными учебными действиями; 

 регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают: 

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

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География", 

"Основы безопасности жизнедеятельности" на базовом уровне на основе ФОП СОО, остальных 

предметов – ФГОС СОО; 

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

современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска» 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска» для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска» для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

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

систематических знаний и способов действий, присущих учебному предмету. 
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Предметные результаты освоения ООП СОО МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска» 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и 

профессиональной деятельности.» 

 

2.2. Пункт 1.2.1. «Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО» изложить в 

следующей редакции: 

«Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися 

отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта 

и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, 

в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

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

технологиях и труде; 

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

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

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

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

эстетического воспитания: 

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

спорта, труда и общественных отношений; 

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

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

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

этнических культурных традиций и народного творчества; 
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готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

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

развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.» 

 

2.3. Пункт 1.2.2. «Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО» изложить в 

следующей редакции: 

«Метапредметные результаты освоения ООП СОО МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска»  

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

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

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

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

последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

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

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 

и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями 

и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

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

форм представления; 

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

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

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

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

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

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

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

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 
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достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество 

и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

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

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека.» 

 

2.4. Пункт 1.2.4. «Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО» по учебным 

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

жизнедеятельности» изложить в следующей редакции: 
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По учебному предмету "Русский язык" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире 

(государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из 

мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной ценности 

многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и 

личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией 

(объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; объем диалогического 

высказывания - не менее 7-8 реплик); совершенствование умений выступать публично; 

представлять результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности; использовать 

образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения 

учебных задач; 

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

совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых 

зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте; 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты научного, публицистического, 

официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 150 слов); 

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

информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450-500 слов; объем 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); совершенствование 

умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другое); 

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

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

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, тексты разных 

функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы), различной жанровой принадлежности; 

сформированность представлений о формах существования национального русского языка; знаний 

о признаках литературного языка и его роли в обществе; 

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

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

и их основных видах (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические); 

совершенствование умений применять знание норм современного русского литературного языка в 

речевой практике, корректировать устные и письменные высказывания; обобщение знаний об 

основных правилах орфографии и пунктуации, совершенствование умений применять правила 

орфографии и пунктуации в практике письма; сформированность умений работать со словарями и 

справочниками, в том числе академическими словарями и справочниками в электронном формате; 

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

функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке 

художественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и 

комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

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

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повседневном общении, 

интернет-коммуникации. 
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По учебному предмету "Литература" (базовый уровень): 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

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

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

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

нравственным развитием личности; 

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

других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к 

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России: 

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

дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма "Кому на Руси жить 

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

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

мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишнёвый сад" А.П. Чехова; рассказы и 

пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма 

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

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

"Реквием" А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. 

Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведение A.П. Платонова; 

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

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

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

К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, B.М. Шукшина 

и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, B.C. 

Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. 

Рождественского, Н.М. Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе 

А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в 

том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, 

Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и 

других); не менее одного произведения 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); 

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

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

современностью; 

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

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

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

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

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

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

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

уровне начального общего и основного общего образования): 

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

авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; 

трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; 

"вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

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

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

музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и умение применять 

их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, 

конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объем 

сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

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

использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

По учебному предмету "История" (базовый уровень): 

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

XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, Новой экономической 

политики (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических Республик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, 

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и 

следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

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

событий XX - начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России); 

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

личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное 

развитие России в XX - начале XXI века; 

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

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX - 

начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

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

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 



12 
 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

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

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в XX - начале XXI века; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран XX - начала XXI века, оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

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

исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

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

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 

учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном материале (с 

использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

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

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, 

демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России; 

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

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале XXI 

века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

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

культура. Предпосылки революции. 

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

большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". Общество, 

культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

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

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и 

тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 

Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая система "развитого 

социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная война" и внешняя политика. 

СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

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

Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная модернизация. 
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Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение 

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

По учебному курсу "Всеобщая история": 

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

события, результаты. Власть и общество. 

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

1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в США. 

Германский нацизм. "Народный фронт". Политика "умиротворения агрессора". Культурное 

развитие. 

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

войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система социализма. Экономические 

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

Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и 

информационное общество. Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический 

кризис 2022 года и его влияние на мировую систему. 

По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об (о): 

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

институтов; 

основах социальной динамики; 

особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы жизни 

общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития Российской 

Федерации; 

человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и 

самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в области науки, культуры, 

экономической и финансовой сферах; 

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

хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной политики поддержки 

конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; 

роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, этапах 

бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; 

социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской Федерации, в том 

числе поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных отношений; 

структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной политики 

Российской Федерации; 

конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах 

защиты прав в Российской Федерации; 

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

административных, уголовных общественных отношений; 

системе права и законодательства Российской Федерации; 

2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, 

осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и 

целостности государства; 
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3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать существенные и 

несущественные признаки понятий, определять различные смыслы многозначных понятий, 

классифицировать используемые в социальных науках понятия и термины; использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, для ориентации в социальных 

науках и при изложении собственных суждений и построении устных и письменных 

высказываний; 

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

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая 

умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры взаимосвязи 

всех сфер жизни общества; выявлять причины и последствия преобразований в различных сферах 

жизни российского общества; характеризовать функции социальных институтов; обосновывать 

иерархию нормативных правовых актов в системе российского законодательства; 

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

сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, включая 

универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе 

социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной информации, 

полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в средствах массовой информации; осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию 

из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений, для 

восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные 

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

мнения; 

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

проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, 

творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные 

выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной проблематике, 

составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные 

тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

реализации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской Федерации, в 

том числе правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; осознание значимости здорового образа жизни; роли 

непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении различных задач; 

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

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точки зрения социальных 

ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения социальных наук для 

объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать теоретические положения 

фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного 

социального опыта и фактами социальной действительности, в том числе по соблюдению правил 

здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на основе 

предложенных критериев; 

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

финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую информацию для достижения 

личных финансовых целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом рисков и способов их 

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

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

каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень достоверности 

информации; владение умением соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся 

в источниках информации, давать на основе полученных знаний правовую оценку действиям 

людей в модельных ситуациях; 

12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять 

стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, ценностей, экономической 

рациональности и финансовой грамотности; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения, осознавать опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридической 

ответственности, в том числе для несовершеннолетних граждан. 

По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень): 

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

государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в собственном 

поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуациях (в 

быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); 

владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знать 

порядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми 

участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного поведения 

на транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке действий в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на практике; 

знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность 

представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, 

разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при 

неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом 

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

отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях 

биолого-социального характера; 

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления в 

социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать 

опасные явления и противодействовать им; 

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

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

распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности 

вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

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

пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на 

транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 

общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль государства в противодействии 

терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при объявлении разного уровня 

https://base.garant.ru/1305770/4288a49e38eebbaa5e5d5a8c716dfc29/#block_1000
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террористической опасности; знать порядок действий при угрозе совершения террористического 

акта; совершении террористического акта; проведении контртеррористической операции; 

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

характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; знание основ 

обороны государства и воинской службы; прав и обязанностей гражданина в области гражданской 

обороны; знать действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации 

Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли 

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья базового курса "Основы безопасности жизнедеятельности" определяются 

с учетом особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, особых 

образовательных потребностей. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы, деятельности педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
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Приложение 2 

к приказу МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска»  

от  _________2023_№___________ 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 11 класса. 
Рабочая программа учебного предмета "Русский язык" для 10-11 классов является частью 

Основной образовательной программы среднего общего образования и составлена на основе  

следующих  нормативно-правовых  документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 мая 2021 года № 287 (зарегистрировано МЮРФ от 05.06.2021, регистрационный  № 64101) 

"Об утверждении федерального  государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования" с изменениями от 18 июля 2022 года Приказ № 568. 
 Федеральной образовательной программы основного общего образования, утверждена 

приказом Министерства Просвещения от 18 мая 2023 года № 370 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 17, 19, 26, 27, 28, 29, 34, 41, 42, 43,44, 45, 46, 48, 54, 58, 66, 87). 

 

Рабочая программа обеспечена учебником, включенным в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию: 

1. Русский язык: 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень / 

Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, А.Г. Нарушевич, И.В. Голубева, Ю.Н. Гостева, А.В. 

Григорьев, И.Н. Добротина, А.Н. Кузина, А.И. Власенков. - М.: Просвещение, 2019 

 

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательным для изучения на 

данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, – 

136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часа (2 часа в неделю). 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в образовательной 

организации не только предметом изучения, но и средством овладения другими учебными 

дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и других наук. Владение 

русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество освоения других учебных 

предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных умений, навыков 

самоорганизации и самоконтроля. Свободное владение русским языком является основой 

социализации личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному 

сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в условиях 

многонационального государства.  

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

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

сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей степени на 

совершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в разных условиях 

общения, повышение речевой культуры обучающихся, совершенствование их опыта речевого 

общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка. 

 Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 

направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах (нормативном, 

коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных умений и 

навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной 

сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в 

учебной и практической деятельности.  
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Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общего образования 

являются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие функциональной 

(читательской) грамотности обучающихся – способности свободно использовать навыки чтения с 

целью извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика 

и другие) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использования в 

практической деятельности.  

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднего 

общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы на 

начальном общем и основном общем уровнях образования, и предусматривает систематизацию 

знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты 

новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие).  

В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. 

Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. Культура речи» 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень молодого 

человека, способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального и высшего 

образования.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения на 

основе расширения представлений о функциях русского языка в России и мире; о русском языке 

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

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

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; формирование ценностного 

отношения к русскому языку;  

овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования социальных 

взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, 

необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации;  

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения основными 

понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков нормативного 

употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых средств; 

совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к 

самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью;  

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой деятельности, 

анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной 

информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, графика, 

инфографика и другие); совершенствование умений трансформировать, интерпретировать тексты 

и использовать полученную информацию в практической деятельности;  

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

изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений 

анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и 

пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте;  

обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за исключением тех, 

которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых 

содержится в нормативных словарях.  

 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 
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11 класс 

Общие сведения о языке. 

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

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические изменения 

в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных 

заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи. 

Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, 

анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, 

меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать лет, 

пять человек); имеющим в своем составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в 

своем составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, 

четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-

кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, 

заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложнопадежной формы 

управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный анализ 

предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: знаки 

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки 

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. 

Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, 

обобщение). 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: 

неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности 

разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие 

(обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного стиля: 
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отвлеченность, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные 

жанры научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, 

учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; 

автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных разновидностей 

языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 

 

Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

3.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  Гражданское воспитание 

 Сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в  сопоставлении с ситуациями, отраженными в 

текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать 

в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

  Патриотическое воспитание 

 Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов 

России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

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

его судьбу; 

  Духовно-нравственное воспитание 

 Осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
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 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

  Эстетическое воспитание 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

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

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

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

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

  Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

 Сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

  Трудовое воспитание 

 Готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

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

процессе изучения русского языка; 

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

филологов, журналистов, писателей; умение  совершать осознанный выбор будущей профессии 

и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

  Экологическое воспитание 

 Сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

  Ценности научного познания 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

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

группе. 

 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 
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сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть 

открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать эмоциональное 

состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

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

и читательского опыта. 

 

3.2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные 

 Самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обобщения 

языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных функциональных 

разновидностей языка, функциональносмысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому языку; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учетом собственного 

речевого и читательского опыта. 

Исследовательские действия 

 Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в 

контексте изучения учебного предмета "Русский язык", способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

 владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по 

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

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

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, 

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, приобретенному опыту; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства и 

способы действия - в профессиональную среду; 
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 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

  Умения работать с информацией 

 Владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников 

разных типов, самостоятельно  осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

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

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, таблица, 

схема и другие); 

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

этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

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

информационной безопасности; 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

  Умения общения (коммуникативные) 

 Осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог; 

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

высказывание. 

  Умения самоорганизации (регулятивные) 

 Самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

выбора; 

 оценивать приобретенный опыт; 

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

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

  Умения самоконтроля, принятия себя и других 

 Давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приемы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других на ошибку; 

 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

  Умения совместной деятельности 

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 
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 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их 

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

обсуждать результаты совместной работы; 

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

по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным. 

 

3.3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

11 класс 

 Общие сведения о языке. 

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

обществе. 

 Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и других. 

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

 Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

 Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках 

изученного). 

 Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 

согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы 

управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, 

причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

 Соблюдать синтаксические нормы. 

 Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

 Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

 Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

 Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

 Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

 Соблюдать правила пунктуации. 

 Использовать справочники по пунктуации. 

 Функциональная стилистика. Культура речи. 

 Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

 Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

 Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой 

стили, язык художественной литературы). 

 Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 

слов). 

 Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 
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Раздел 4. «Тематическое планирование» 
11 класс 
№ 

п/п 

Наименован

ие разделов 

 и  

тем 

Количество часов Основные 

видыучебной 

деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы) 

НРЭО  

 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Все

го 

Контрольн

ые работы 

Раздел 1. Общие сведения о языке - 5ч. 

1.1 Культура 

речи в 

экологическ

ом аспекте 

1  Выражать в 

устной и 

письменной 

форме 

отношение к 

культуре языка 

(от уровня 

бытового 

общения до 

состояния 

литературного 

языка в целом). 

Анализировать, 

оценивать и 

комментироват

ь уместность/ 

неуместность 

употребления 

разговорной и 

просторечной 

лексики, 

сленга, 

жаргонизмов; 

оправданность/

неоправданнос

ть 

употребления 

иноязычных 

заимствований; 

нарушения 

речевого 

этикета, 

этических норм 

в речевом 

общении и 

другое 

   

Итого по разделу 2      

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы 

2.1 Синтаксис 

как раздел 

лингвистик

и 

(повторение

, 

обобщение) 

2  Выполнять 

синтаксически

й анализ 

словосочетания

, простого и 

сложного 

предложения 

   

2.2 Изобразите

льновырази

тельные 

средства 

2  Определять 

изобразительно

выразительные 

средства 

   



26 
 

синтаксиса синтаксиса 

русского языка 

(в рамках 

изученного). 

Характеризоват

ь особенности 

употребления в 

тексте 

изобразительно

-

выразительных 

средств 

синтаксиса, 

комментироват

ь их 

стилистические 

функции 

2.3 Синтаксиче

ские нормы. 

Основные 

нормы 

согласовани

я 

сказуемого 

с 

подлежащи

м 

2  Анализировать, 

характеризоват

ь и оценивать 

высказывания с 

точки зрения 

основных норм 

согласования 

сказуемого с 

подлежащим (в 

рамках 

изученного). 

   

2.4 Основные 

нормы 

управления 

2  Анализировать, 

характеризоват

ь и оценивать 

высказывания с 

точки зрения 

употребления 

падежной и 

предложно-

падежной 

формы 

управляемого 

слова (в рамках 

изученного). 

Корректироват

ь текст с точки 

зрения 

употребления 

падежной и 

предложно-

падежной 

формы 

управляемого 

слова. 

Соблюдать 

синтаксические 

нормы. 

Использовать 

словари 

грамматически

х трудностей, 

справочники 

   

2.5 Основные 2  Анализировать,    
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нормы 

употреблен

ия 

однородных 

членов 

предложени

я 

характеризоват

ь и оценивать 

высказывания с 

точки зрения 

особенностей 

употребления 

однородных 

членов 

предложения (в 

рамках 

изученного). 

Корректироват

ь текст с точки 

зрения 

основных норм 

употребления 

однородных 

членов 

предложения. 

Соблюдать 

синтаксические 

нормы. 

Использовать 

словари 

грамматически

х трудностей, 

справочники 

2.6 Основные 

нормы 

употреблен

ия 

причастных 

и 

деепричаст

ных 

оборотов 

3  Анализировать, 

характеризоват

ь и оценивать 

высказывания с 

точки зрения 

основных норм 

употребления 

причастных и 

деепричастных 

оборотов (в 

рамках 

изученного). 

Корректироват

ь текст с точки 

зрения 

основных норм 

употребления 

причастных и 

деепричастных 

оборотов. 

Соблюдать 

синтаксические 

нормы. 

Использовать 

словари 

грамматически

х трудностей, 

справочники 

   

2.7 Основные 

нормы 

построения 

сложных 

предложени

3  Анализировать, 

характеризоват

ь и оценивать 

высказывания с 

точки зрения 
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й основных норм 

построения 

сложных 

предложений (в 

рамках 

изученного). 

Корректироват

ь текст с точки 

зрения 

основных норм 

построения 

сложных 

предложений. 

Соблюдать 

синтаксические 

нормы. 

Использовать 

словари 

грамматически

х трудностей, 

справочники 

2.8 Обобщение 

и 

систематиза

ция по теме 

«Синтаксис

. 

Синтаксиче

ские 

нормы» 

1  Анализировать, 

характеризоват

ь и оценивать 

высказывания с 

точки зрения 

основных 

синтаксических 

норма (в 

рамках 

изученного). 

Корректироват

ь текст с точки 

зрения 

основных 

синтаксических 

норм. 

Соблюдать 

синтаксические 

нормы. 

Использовать 

словари 

грамматически

х трудностей, 

справочники 

   

Итого по разделу 17      

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации 

3.1 Пунктуация 

как раздел 

лингвистик

и 

(повторение

, 

обобщение) 

1  Выполнять 

пунктуационны

й анализ 

предложения. 

Соблюдать 

правила 

пунктуации. 

Использовать 

справочники по 

пунктуации 

   

3.2 Знаки 

препинания 

между 

1  Анализировать 

предложение и 

осуществлять 
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подлежащи

м и 

сказуемым 

выбор правила, 

регулирующего 

постановку 

тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Анализировать 

и 

характеризоват

ь текст с точки 

зрения 

соблюдения 

пунктуационны

х правил 

современного 

русского 

литературного 

языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать 

правила 

пунктуации. 

Использовать 

справочники по 

пунктуации 

3.3 Знаки 

препинания 

в 

предложени

ях с 

однородны

ми членами 

2  Анализировать 

предложение и 

осуществлять 

выбор правила, 

регулирующего 

постановку 

знаков 

препинания в 

предложениях 

с однородными 

членами. 

Анализировать 

и 

характеризоват

ь текст с точки 

зрения 

соблюдения 

пунктуационны

х правил 

современного 

русского 

литературного 

языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать 

правила 

пунктуации. 

Использовать 

справочники по 

пунктуации 

   

3.4 Знаки 

препинания 

при 

обособлени

и 

3  Анализировать 

предложение и 

осуществлять 

выбор правила, 

регулирующего 
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постановку 

знаков 

препинания в 

предложениях 

с 

обособленным

и 

определениями

, 

приложениями, 

дополнениями, 

обстоятельства

ми, 

уточняющими 

членами. 

Анализировать 

и 

характеризоват

ь текст с точки 

зрения 

соблюдения 

пунктуационны

х правил 

современного 

русского 

литературного 

языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать 

правила 

пунктуации. 

Использовать 

справочники по 

пунктуации 

3.5 Знаки 

препинания 

в 

предложени

ях с 

вводными 

конструкци

ями, 

обращения

ми, 

междомети

ями 

2  Анализировать 

предложение и 

осуществлять 

выбор правила, 

регулирующего 

постановку 

знаков 

препинания в 

предложениях 

с вводными 

конструкциями

, обращениями, 

междометиями. 

Анализировать 

и 

характеризоват

ь текст с точки 

зрения 

соблюдения 

пунктуационны

х правил 

современного 

русского 

литературного 

языка (в рамках 

изученного). 
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Соблюдать 

правила 

пунктуации. 

Использовать 

справочники по 

пунктуации 

3.6 Знаки 

препинания 

в сложном 

предложени

и 

3  Анализировать 

предложение и 

осуществлять 

выбор правила, 

регулирующего 

постановку 

знаков 

препинания в 

сложносочинён

ном, 

сложноподчинё

нном, 

бессоюзном 

сложном 

предложениях. 

Анализировать 

и 

характеризоват

ь текст с точки 

зрения 

соблюдения 

пунктуационны

х правил 

современного 

русского 

литературного 

языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать 

правила 

пунктуации. 

Использовать 

справочники по 

пунктуации 

   

3.7 Знаки 

препинания 

в сложном 

предложени

и с разными 

видами 

связи 

2  Анализировать 

предложение и 

осуществлять 

выбор правила, 

регулирующего 

постановку 

знаков 

препинания в 

сложном 

предложении с 

разными 

видами связи. 

Анализировать 

и 

характеризоват

ь текст с точки 

зрения 

соблюдения 

пунктуационны

х правил 
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современного 

русского 

литературного 

языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать 

правила 

пунктуации. 

Использовать 

справочники по 

пунктуации 

3.8 Знаки 

препинания 

при 

передаче 

чужой речи 

2  Анализировать 

предложение и 

осуществлять 

выбор правила, 

регулирующего 

оформление 

предложений с 

прямой речью, 

косвенной 

речью, 

диалогом, 

цитатой. 

Анализировать 

и 

характеризоват

ь текст с точки 

зрения 

соблюдения 

пунктуационны

х правил 

современного 

русского 

литературного 

языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать 

правила 

пунктуации. 

Использовать 

справочники по 

пунктуации 

   

3.9 Повторение 

и 

обобщение 

по темам 

раздела 

«Пунктуаци

я. 

Основные 

правила 

пунктуации

»Повторени

е и 

обобщение 

по темам 

раздела 

«Пунктуаци

я. 

Основные 

1  Выполнять 

пунктуационны

й анализ 

предложения. 

Соблюдать 

правила 

пунктуации. 

Использовать 

справочники по 

пунктуации 
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правила 

пунктуации

» 

Итого по разделу 17      

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи 

4.1 Функциона

льная 

стилистика 

как раздел 

лингвистик

и 

1  Характеризоват

ь 

классификацио

нные признаки 

выделения 

функциональн

ых 

разновидностей 

языка. 

Анализировать 

текст с точки 

зрения 

принадлежност

и к той или 

иной 

функционально

й 

разновидности 

языка 

   

4.2 Разговорная 

речь 

2  Отличать 

разговорную 

речь от других 

функциональн

ых 

разновидностей 

языка. 

Анализировать 

и 

комментироват

ь примеры 

разговорной 

речи с точки 

зрения 

специфики 

использования 

фонетических 

и 

интонационны

х 

особенностей, 

лексических, 

морфологическ

их, 

синтаксических 

средств. 

Сопоставлять и 

сравнивать 

разговорную 

речь с текстами 

других 

функциональн

ых 

разновидностей 

языка с точки 

зрения их 
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внеязыковых и 

лингвистическ

их 

особенностей 

4.3 Основные 

жанры 

разговорно

й речи: 

устный 

рассказ, 

беседа, 

спор 

(обзор) 

2  Характеризоват

ь 

содержательны

е, 

композиционн

ые, языковые 

особенности 

устного 

рассказа, 

беседы, спора. 

Принимать 

участие в 

беседах, 

разговорах, 

спорах, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

поведения; 

создавать 

устные 

рассказы 

   

4.4 Научный 

стиль 

3  Распознавать 

тексты 

научного 

стиля. 

Анализировать 

и 

комментироват

ь научные 

(учебно-

научные, 

научно-

справочные и 

научно-

популярные) 

тексты с точки 

зрения 

специфики 

использования 

лексических, 

морфологическ

их, 

синтаксических 

средств. 

Сравнивать 

научные 

(учебнонаучны

е и научно-

популярные) 

тексты с 

текстами 

других 

функциональн

ых стилей, а 

также с 
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разговорной 

речью, языком 

художественно

й литературы 

4.5 Основные 

жанры 

научного 

стиля 

(обзор) 

2  Распознавать 

тексты 

научного 

стиля: 

монографию, 

диссертацию, 

научную 

статью, 

реферат, 

словарь, 

справочник, 

учебник и 

учебное 

пособие, 

лекцию, доклад 

и другие. 

Анализировать 

и 

комментироват

ь учебно-

научные, 

научно-

популярные, 

научносправоч

ные тексты с 

точки зрения 

специфики 

использования 

лексических, 

морфологическ

их, 

синтаксических 

средств. 

Создавать 

тексты 

научного 

стиля: доклад, 

реферат. 

Корректироват

ь собственные 

тексты 

научного стиля 

   

4.6 Официальн

о-деловой 

стиль. 

Основные 

жанры 

официально

-делового 

стиля 

(обзор) 

2  Распознавать 

тексты 

официальнодел

ового стиля. 

Анализировать 

и 

комментироват

ь тексты 

официальнодел

ового стиля с 

точки зрения 

специфики 

использования 

лексических, 
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морфологическ

их, 

синтаксических 

средств. 

Сравнивать 

тексты 

официально-

делового стиля 

с текстами 

других 

функциональн

ых стилей, а 

также с 

разговорной 

речью, языком 

художественно

й литературы 

4.7 Публицисти

ческий 

стиль 

2  Распознавать 

основные 

жанры 

официально-

делового стиля: 

закон, устав, 

приказ, 

расписку, 

заявление, 

доверенность; 

автобиографию

, 

характеристику

, резюме. 

Извлекать 

информацию из 

текста закона 

(фрагмент), 

устава, приказа 

в соответствии 

с поставленной 

коммуникативн

ой задачей, 

анализировать 

и 

комментироват

ь её. Создавать 

тексты 

официальнодел

ового стиля: 

расписку, 

автобиографию

, 

характеристику

, резюме. 

Корректироват

ь собственные 

тексты 

официальнодел

ового стиля 

   

4.8 Основные 

жанры 

публицисти

3  Распознавать 

основные 

жанры 
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ческого 

стиля 

(обзор) 

публицистичес

кого стиля: 

заметку, 

статью, 

репортаж, 

очерк, эссе, 

интервью. 

Создавать 

тексты 

публицистичес

кого стиля 

(сочинение-

рассуждение 

объёмом не 

менее 150 

слов). 

Корректироват

ь собственные 

тексты 

публицистичес

кого стиля 

(сочинениерасс

уждение 

объёмом не 

менее 150 слов) 

4.9 Язык 

художестве

нной 

литературы 

4  Распознавать 

тексты 

художественно

й литературы. 

Анализировать 

и 

комментироват

ь тексты 

художественно

й литературы с 

точки зрения 

использованны

х 

изобразительно

-

выразительных 

средств 

   

Итого по разделу 21      

Повторение 

пройденного 

материала 

6      

Итоговый 

контроль 

5      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68      
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Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 11 класса. 
Раздел 1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета ___Литература_________ для ____10-11______ 

классов является частью Основной образовательной программы среднего общего образования и 

составлена на основе  следующих  нормативно-правовых  документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 07.06.2012 г., рег. номер — 24480), с учётом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

Программа по литературе для обучающихся 10-11 классов, реализующих ФГОС СОО, 

составлена на основе Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (http://fgosreestr.ru/)  и на основе программы среднего общего образования по 

литературе для 10-11 классов (базовый уровень) авторов программы для общеобразовательных 

учреждений по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы, М.: «Русское слово», 

2013 г.  Г. С. Меркина, С. А. Зинина, В. А. Чалмаева. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  
Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ 

их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как школьного 

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

заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия 

выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на 

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

общечеловеческим.  

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

изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины 

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

художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с 

возрастными особенностями старшеклассников, их литературным развитием, жизненным и 

читательским опытом.  

Литературное образование в средней школе преемственно по отношению к курсу 

литературы в основной школе. Происходит углубление межпредметных связей с курсом русского 

языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует формированию 

художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру.  

В рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены этапы российского 

историко-литературного процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены 

разделы, включающие произведения литератур народов России и зарубежной литературы.  

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения литературе.  

В рабочей программе на базовом уровне определена группа планируемых предметных 

результатов, достижение которых обеспечивается в отношении всех обучающихся. 

Планируемые предметные результаты на углублённом уровне реализуются в отношении 

наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень изучения 

предмета.  

 

http://fgosreestr.ru/
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят в сформированности 

чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе исторической 

преемственности поколений, и уважительного отношения к другим культурам; в развитии 

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

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между 

языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности. 

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

чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам 

отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания произведений, 

осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических 

возможностей языка художественных текстов и способствует совершенствованию устной и 

письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов. Достижение 

указанных целей возможно при комплексном решении учебных и воспитательных задач, 

стоящих перед старшей школой и сформулированных в ФГОС СОО.  

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и 

осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство 

русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

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

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

классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе 

изучения литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-

мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей.  

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

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

литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищам 

отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в 

чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем 

произведений русской, мировой классической и современной литературы, в том числе литератур 

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

программы собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, 

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

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом историко-

литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с 

использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературном 

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

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

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

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а также 

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

созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

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

направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в литературных текстах, овладение разными способами информационной 

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

Интернет.  
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение литературы в 10–11 классах основного среднего образования на базовом 

уровне в учебном плане отводится 204 часа, рассчитанных на 34 учебных недели на каждый год 

обучения.  

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по 

литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

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

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

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.  

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы по 

литературе для среднего общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

1) гражданского воспитания:  

члена российского общества;  

правопорядка;  

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, 

изображёнными в литературных произведениях;  

 национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;  

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении 

в школе и детско-юношеских организациях;  

тами в соответствии с их функциями 

и назначением;  

 

 

2) патриотического воспитания:  

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

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России в контексте 

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

к государственным символам, историческому и природному 

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

также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в 

художественных произведениях;  
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его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы;  

 

3) духовно-нравственного воспитания:  

 

анность нравственного сознания, этического поведения;  

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной 

литературы;  

 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе 

с опорой на литературные произведения;  

 

4) эстетического воспитания:  

творчества, спорта, труда, общественных отношений;  

ать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

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

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества;  

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

 

5) физического воспитания:  

ь здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью;  

-оздоровительной 

деятельностью;  

кому и 

психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков 

литературных героев;  

 

6) трудового воспитания:  

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

деятельностью героев отдельных литературных произведений;  

ятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в 

процессе литературного образования;  

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

числе ориентируясь на поступки литературных героев;  

читательской деятельности на протяжении всей жизни;  

 

7) экологического воспитания:  

-

экономических процессов на состояние природной и  



42 
 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем, 

представленных в художественной литературе;  

устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев;  

в том числе 

показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;  

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов России;  

 

8) ценности научного познания:  

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире;  

между людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения;  

енности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

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

 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

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

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность:  

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

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;  

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;  

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный 

читательский опыт.  

 

2.2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для среднего 

общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

 и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её всесторонне;  

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 

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

нематериальных ресурсов;  

оценивать риски последствий деятельности;  

динировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

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

собственный читательский опыт;  

 

2) базовые исследовательские действия:  

-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные 

произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов  

решения практических задач, применению различных методов познания;  

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

при создании учебных и социальных проектов;  

понятиями и методами современного литературоведения;  

 

жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта;  

-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

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

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;  

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

 том числе 

читательский;  

профессиональную среду;  

литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  

 

и задачи, допускающие альтернативные решения;  

 

3) работа с информацией:  

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

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

литературе;  

аннотация и др.) с учётом назначения информации и  

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;  

оверность, легитимность литературной и другой информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам;  

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
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эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

информационной безопасности личности.  

 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  
1) общение:  

во внеурочной деятельности по предмету;  

оциальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры 

из литературных произведений;  

на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;  

точку зрения с использованием языковых средств;  

 

2) совместная деятельность:  

 командной и индивидуальной работы на уроке и 

во внеурочной деятельности по литературе;  

возможностей каждого члена коллектива;  

ывать и координировать действия 

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

обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности 

по предмету;  

ада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям;  

новизны, оригинальности, практической значимости;  

ние в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным.  

 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  
1) самоорганизация:  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая 

изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях;  

шения проблемы при изучении литературы с учётом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений;  

литературе;  

а основе личных предпочтений с опорой на 

читательский опыт;  

 

 

 эрудиции в разных областях 

знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень;  
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2) самоконтроль:  

соответствие результатов целям;  

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 

произведений;  

 

 

3) принятие себя и других:  

 

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 

проблем, поставленных в художественных произведениях;  

 

ь мир с позиции другого человека, используя знания по 

литературе.  

 

2.3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.  

 

11 КЛАСС  
1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой 

культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX – начала XXI века с 

фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и 

культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры;  

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

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста;  

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

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

литературы в мировом культурном процессе;  

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 

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

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой литературы;  

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

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

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

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

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

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

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

зарубежной литературы;  

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  
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8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём 

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

понятий (в дополнение к изученным в основной школе):  

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

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

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

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; 

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

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

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в 

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 

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

живопись, театр, кино, музыка и др.);  

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 

литературы и умение применять их в речевой практике;  

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

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

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка;  

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

числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем.  

 

Раздел 3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

11 КЛАСС  

Литература конца XIX – начала ХХ века  
А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 

«Гранатовый браслет», «Олеся» и др.  

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

Искариот», «Большой шлем» и др.  

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

«Коновалов» и др.  

Пьеса «На дне».  

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

выбору). Например, стихотворения К. Д. Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. Гумилёва и др.  

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

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др.  

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

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



47 
 

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

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

Поэма «Двенадцать».  

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы могли 

бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» и др.  

Поэма «Облако в штанах».  

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

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

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

Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и др.  

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

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

под собою не чуя страны…» и др.  

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

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

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

красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и др.  

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

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

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

сонет», «Родная земля» и др.  

Поэма «Реквием».  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

писателей по выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю. В. Бондарев 

«Горячий снег»; В. В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б. Л. Васильев «А 

зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К. Д. Воробьёв «Убиты под 

Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов «В окопах 

Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов 

«Брестская крепость» и другие.  

А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия».  

В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвёртого».  

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

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

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

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

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

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

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

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

«Зимняя ночь» и др.  
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А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» 

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

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

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

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

«Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др.  

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

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

буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и др.  

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх 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 др.  

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф. А. Абрамов («Братья и 

сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, 

бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.); В. И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя 

волоками», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф. А. Искандер 

(роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и 

др.); Ю. П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и 

др.); В. О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и др.); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» 

и др.); А. Н. и Б. Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и др.); Ю. В. Трифонов (повести 
«Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», 
например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и др.) и др.  

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения (по одному 

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

Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. П. 

Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, А. А. 

Тарковского, О. Г. Чухонцева и др.  

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение одного из 

драматургов по выбору). Например, А. Н. Арбузов «Иркутская история»; А. В. Вампилов 

«Старший сын»; Е. В. Гришковец «Как я съел собаку»; К. В. Драгунская «Рыжая пьеса» и др.  

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

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

стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и др.  

Зарубежная литература  
Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки 

«Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три 

товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли 

«О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и др.  

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

Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и др.  

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

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

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

  

Раздел 4. «Тематическое планирование» 
11 класс 
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№ 

п/п 

Наименование разделов  и 

тем 

Колич

ество 

часов 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы) 

НРЭО 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1 Русская литература 20 

века. 

5  https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/5619/st

art/300373/ 

 Урок- лекция 

с элементами 

беседы 

Работа с 

таблицей 

 

2 А. И. Куприн. Рассказы 

и повести (два 

произведения по вы- 

бору) Например, 

«Гранатовый браслет»,   

«Олеся»,    «Поединок» и 

др  

4 Эмоциональ

но 

воспринимат

ь и 

выразительн

о читать 

литературное 

произведение

, выражать 

личностное 

отношение к 

нему 

Конспектиро

вать лекцию 

учителя и 

статью 

учебника, 

составлять 

их планы и 

тезисы 

Составлять 

хронологиче

скую 

таблицу 

жизни и 

творчества 

писателя 

Подбирать и 

обобщать 

материалы 

о писателе, а 

также об 

истории 

создания про- 

изведения с 

использовани

ем 

справочной 

лите- ратуры 

и интернет-

ресурсов 

Развёрнуто 

отвечать на 

вопросы и  

участво- вать 

в 

коллективно

м диалоге, 

дискуссии, 

работать в 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3762/st

art/115782/ 

 

Литература Южный 

Урал(хрестоматия 

10-11). Раздел 

«Любовь- дитя 

самой земли» с292-

310( 2-3 пр-я на 

выбор) 

Текущий 

опрос 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Анализ 

эпизодов 

Сочинение 

 

3 Л. Н.  Андреев. Рассказы 

и повести (два 

произведения по выбору) 

Например,   «Иуда   

Искариот»,   «Большой   

шлем»,   «Рассказ о семи 

повешенных» и др 

1 https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3676/st

art/281601/ 

 

 Текущий  

Опрос, беседа 

4 М. Горький. Рассказы и 

роман (два произведения 

по выбору) Например, 

«Старуха Изергиль», 

«Макар Чудра», 

«Коновалов», 

«Фома Гордеев» и др 

Пьеса «На дне»  

5 https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/4815/st

art/300721/ 

 

 Текущий 

опрос 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Анализ 

эпизодов 

Сочинение 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5619/start/300373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5619/start/300373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5619/start/300373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5619/start/300373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3762/start/115782/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3762/start/115782/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3762/start/115782/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3762/start/115782/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3676/start/281601/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3676/start/281601/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3676/start/281601/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3676/start/281601/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4815/start/300721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4815/start/300721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4815/start/300721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4815/start/300721/
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паре и в 

группе  

Осуществлят

ь 

комплексный 

филологическ

ий анализ 

художественн

ого текста 

Сопоставлять 

героев и 

события, 

выявлять 

неоднозначно

сть 

художественн

ых смыслов, 

заложенных в 

литературном 

произведении 

Составлять 

лекси- ческие 

и историко-

культурные 

комментарии 

Работать со 

словарями и 

справочной 

литера- турой 

Анализирова

ть 

литературное 

произве- 

дение в 

единстве 

формы и 

содержания 

с учётом 

авторской 

позиции  и  

использовани

ем теоретико-

литературных 

терминов и 

понятий, 

осознавая их 

функциональ

ную роль 

Осмысленно 

использовать 

элементы 

искусст- 

воведения, 

театроведени

я, 

киноведения 

в процессе 

анализа, 

интерпретаци

и 



51 
 

художественн

ых 

произведений 

и их 

сопоставлени

я 

с 

произведени

ями русской 

и мировой 

литературы 

и других 

искусств  

Определять 

формы 

психологизма 

и способы 

выражения 

внутреннего 

мира  героев 

Определять 

историко-

культурный 

контекст и 

контекст 

творчества 

писателя, 

выявлять 

связь 

произведения 

со временем 

написания, с 

современност

ью и 

традицией  

Раскрывать 

конкретно-

историческое 

и 

общечеловеч

еское 

содержание 

произведения  

Владеть 

умениями 

самостоятель

ной учебной 

проектно-

исследовател

ьской 

деятельности 

историко- и 

теоретико-

литературног

о характера, в  

том  числе  

создания  

медиапроекто

в Писать 

сочинение, 
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создавать 

собственные 

литературно-

критические 

произведения 

на основе 

прочитанных 

художественн

ых текстов, 

владеть   

различными   

приёмами   

цитирования 

и 

редактирован

ия текстов  

Работать с 

разными 

информацио

нными 

источниками

, в том 

числе в 

медиапростр

анстве, 

составлять и 

осуществлят

ь 

индивидуаль

ную 

траекторию 

чтения 

5 Стихотворения поэтов 

Серебряного века (не 

менее трёх 

стихотворений двух 

поэтов по выбору) 

Например,  

стихотворения И Ф 

Анненского,  К Д 

Бальмонта,  А Белого,  

В   Я   Брюсова, М   А   

Волошина,  И    

Северянина, В   С   

Соловьёва,  Ф   К    

Сологуба, В В 

Хлебникова и др  

2 Эмоциональн

о 

воспринимат

ь и 

выразительно 

читать 

стихотворени

е (в том 

числе 

наизусть), 

выражать 

личностное 

отношение к 

нему 

Конспектиро

вать лекцию 

учителя и 

статью 

учебника, 

составлять их 

планы и 

тезисы 

Подбирать и 

обобщать 

материалы о 

поэте 

с 

использован

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/5589/st

art/281538/ 

 

 Лекция 

Составление 

опорного 

конспекта в 

виде таблицы 

Выразительно

е чтение 

6 И. А. Бунин. 

Стихотворения 

(не менее двух по 

выбору) На- пример, 

«Алёнушка», «Вечер», 

«Дурман», «И цветы,   

и   шмели, и трава, и 

колосья…», «У птицы 

есть гнездо, у зверя 

есть нора…» и др 

Рассказы (три по 

выбору) Например, 

«Антоновские яблоки», 

5 https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3688/st

art/11404/ 

 

 Текущий 

опрос 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Выразительно

е чтение 

Анализ 

эпизодов 

Сочинение 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5589/start/281538/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5589/start/281538/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5589/start/281538/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5589/start/281538/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3688/start/11404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3688/start/11404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3688/start/11404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3688/start/11404/
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«Чистый понедельник», 

«Господин из  Сан-

Франциско», 

«Тёмные аллеи», 

«Лёгкое дыхание», 

«Солнечный удар» и  

др Книга очерков 

«Окаянные дни» 

(фрагменты)  

ием 

справочной 

литературы и 

интернет-

ресурсов  

Развёрнуто 

отвечать на 

вопросы и  

участво- вать 

в 

коллективно

м диалоге, 

дискуссии, 

работать в 

паре и в 

группе  

Осуществлят

ь 

комплексный 

филологическ

ий анализ 

художественн

ого текста 

Выявлять не- 

однозначност

ь 

художественн

ых смыслов, 

заложенных в 

литературном 

произведении 

7 А. А. Блок. 

Стихотворения (не менее 

пяти по выбору) 

Напри- мер, 

«Незнакомка», 

«Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», 

«Река раскинулась  

Течёт, грустит 

лениво…» (из цикла 

«На поле Куликовом»), 

«На железной дороге», 

«О доблестях, о 

подвигах, о славе », 

«О, весна,  без конца и 

без краю…», «О, я 

хочу безумно жить…», 

«Девушка пела в 

церковном хоре…», «В 

ресто- ране», «Вхожу я 

в тёмные храмы », «Я 

– Гамлет Холодеет 

кровь…», «Фабрика», 

«Русь», 

«Когда вы стоите на 

моём пути…», «Она 

пришла с мороза…», 

«Рождённые в  года  

5 Эмоциональн

о 

воспринимат

ь и 

выразительно 

читать 

поэтическое 

произведение 

(в том числе 

наизусть), 

выражать 

личностное 

отношение 

к нему 

Конспектиро

вать лекцию 

учителя и 

статью 

учебника, 

составлять их 

планы и 

тезисы 

Подбирать и 

обобщать 

материалы о  

поэте с  

использовани

ем  

справочной  

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/5608/st

art/14905/ 

 

О. Митяев 

«Провинциальная 

история»- с50 

И.Банников «1918 

год» с51 

Текущий 

опрос 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Анализ 

поэтического 

текста 

Выразительно

е чтение 

Сочинение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5608/start/14905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5608/start/14905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5608/start/14905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5608/start/14905/
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глухие…», 

«Пушкинскому Дому», 

«Скифы» и др Поэма 

«Двенадцать» 

литературы и 

интернет-

ресурсов  

Развёрнуто 

отвечать на 

вопросы и  

участво- вать 

в 

коллективно

м диалоге, 

дискуссии, 

работать в 

паре и в 

группе  

Осуществлят

ь 

комплексный 

филологическ

ий анализ    

художественн

ого    текста 

Сопоставлять 

героев и 

события, 

выявлять 

неоднозначно

сть 

художественн

ых смыслов, 

заложенных в 

литературном 

произведении 

Составлять 

лексические 

и историко-

культурные 

комментарии 

Работать со 

словарями и 

справочной 

литературой 

Анализирова

ть ли- 

тературное 

произведение 

с учётом 

авторской 

позиции и 

использовани

ем теоретико-

литературных 

терминов и 

понятий, 

осознавая их 

функциональ

ную роль  

Определять 

историко-

культурный 

контекст и 

8 Н. С. Гумилёв. 

Стихотворения (не менее 

трёх по выбору) Напри- 

мер, «Жираф», 

«Заблудившийся 

трамвай», «Капитаны», 

«Пятистопные ямбы», 

«Слово», «Шестое  

чувство»,  «Андрей  

Рублёв» и др  

1 https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/4803/st

art/300466/ 

 

 Текущий 

опрос 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Анализ 

поэтического 

текста 

Выразительно

е чтение 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4803/start/300466/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4803/start/300466/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4803/start/300466/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4803/start/300466/
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контекст 

творчества 

писателя, 

выявлять 

связь 

произведения 

со временем 

написания, с 

современност

ью и 

традицией. 

Раскрывать 

конкретно-

историческое 

и 

общечеловеч

еское 

содержание 

произведения  

Владеть 

умениями 

самостоятель

ной учебной 

проектно-

исследовател

ьской 

деятельности 

историко- и 

теоретико-

литературног

о характера, в  

том  числе  

создания  

медиапроекто

в. Писать 

сочинение, 

создавать 

собственные 

литературно-

критические 

произведения 

на основе 

прочитанных 

художественн

ых текстов, 

владеть   

различными   

приёмами   

цитирования 

и 

редактирован

ия текстов  

Работать с 

разными 

информацио

нными 

источниками

, в том 

числе в 

медиапростр
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анстве, 

составлять и 

осуществлят

ь 

индивидуаль

ную 

траекторию 

чтения 

9 В. В. Маяковский. 

Стихотворения (не менее 

пяти по выбору) 

Например, «А вы могли 

бы?», 

«Нате!», 

«Послушайте!», 

«Лиличка!», 

«Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», 

«Письмо Татьяне 

Яковлевой», «Скрипка 

и нем- ножко нервно», 

«Дешёвая рас- 

продажа», «Левый 

марш», «Сергею 

Есенину», «Товарищу 

Нетте, пароходу и 

человеку»  и  др Поэмы 

«Облако в штанах», «Во 

весь голос Первое 

вступление в поэму»  

5 Эмоциональн

о 

воспринимат

ь и 

выразительно 

читать 

литературное 

произведение

, выражать 

личностное 

отношение к 

нему 

Конспекти- 

ровать 

лекцию 

учителя и 

статью 

учебника, 

составлять их 

планы и 

тезисы 

Подбирать 

и обобщать 

материалы о   

писателе,   а   

также об 

истории 

создания 

произведения 

с 

использовани

ем 

справочной 

литературы и 

интернет-

ресурсов 

Развёрнуто 

отвечать на 

вопросы и 

участвовать в 

коллективно

м диа- 

логе, 

дискуссии, 

работать в 

паре и в 

группе 

Анализирова

ть 

литературное 

произведение 

с учётом его 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/5602/st

art/11713/ 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/5610/st

art/12910/ 

 

 

 Текущий 

опрос 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Анализ 

поэтического 

текста 

Выразительно

е чтение 

Сочинение 

10 С. А. Есенин. 

Стихотворения (не менее 

пяти по выбору) Напри- 

мер,  «Гой  ты,  Русь,  

моя  род- ная! », 

«Письмо матери», 

«Собаке Качалова», 

«Спит ковыль Равнина 

дорогая…», «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ…», «Не 

жалею, не зову, не 

плачу…», «Я 

последний поэт 

деревни…», «Русь 

Советская»,  «Низкий  

дом  с  голубы- ми  

ставнями    »,  «Не  

бродить, не мять  в 

кустах багряных…», 

«Клён ты мой 

опавший…», «От- 

говорила роща 

золотая…», «Мы теперь 

уходим понемногу…», 

«О красном вечере 

задумалась дорога…», 

«Запели тёсаные 

дроги…», «Русь», 

«Пушкину», 

«Я иду долиной На 

5 https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3740/st

art/12545/ 

 

 Текущий 

опрос 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Анализ 

поэтического 

текста 

Выразительно

е чтение 

Сочинение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5602/start/11713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5602/start/11713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5602/start/11713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5602/start/11713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5610/start/12910/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5610/start/12910/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5610/start/12910/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5610/start/12910/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/start/12545/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/start/12545/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/start/12545/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/start/12545/
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затылке кепи », «До 

свиданья, друг мой, до 

свиданья! »  и  др Поэма 

«Чёрный человек»  

родо-

жанровой 

принадлежно

сти в 

единстве 

формы и 

содержания, 

осмысленно 

используя 

терминологи

ческий 

аппарат 

совре- 

менного 

литературове

дения 

Характеризов

ать сюжет, 

героев, 

идейно-

эмоциональн

ое содер- 

жание 

произведения

, ключевые 

проблемы и 

своё 

отношение   к   

ним   

Сопоставлять   

героев и 

события, в 

том числе 

используя 

таблицы 

Выявлять 

неоднозначно

сть 

художественн

ых смыслов, 

заложенных 

в 

литературном 

произ- 

ведении, с 

учётом 

авторской 

позиции 

11 О. Э. Мандельштам. 

Стихотворения (не менее 

пяти по выбору) 

Например, «Бессонница 

Гомер Тугие паруса…», 

«За гремучую доблесть 

грядущих веков…», 

«Ленинград», «Мы 

живём, под собою не 

чуя страны…», «Notre 

Dame», «Айя-София», 

«Невыразимая 

1 Эмоциональн

о 

воспринимат

ь и 

выразительно 

читать 

стихотворени

е (в том 

числе 

наизусть), 

выражать 

личностное 

  Текущий 

опрос 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Анализ 

поэтического 

текста 

Выразительно

е чтение 
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печаль…», 

«Золотистого мёда 

струя из бутылки 

текла…», 

«Я не слыхал рассказов 

Оссиа- на…», «Нет, 

никогда ничей я не был 

современник…», «Я к 

губам подношу эту 

зелень…» и др  

отношение к 

нему 

Конспектиро

вать лекцию 

учителя и 

статью 

учебника, 

составлять их 

планы и 

тезисы 

Подбирать и 

обобщать 

материалы о 

поэте 

с 

использован

ием 

справочной 

литературы и 

интернет-

ресурсов  

Развёрнуто 

отвечать на 

вопросы и  

участво- вать 

в 

коллективно

м диалоге, 

дискуссии, 

работать в 

паре и в 

группе  

Осуществлят

ь 

комплексный 

филологическ

ий анализ 

художественн

ого текста 

Выявлять не- 

однозначност

ь 

художественн

ых смыслов, 

заложенных в 

литературном 

произведении 

12 М. И. Цветаева. 

Стихотворения (не 

менее пяти по выбору) 

Например, «Моим 

стихам, написанным 

так рано…», «Кто 

создан из камня, кто 

создан из глины…», 

«Идёшь, на  меня  

похожий…», 

«Мне нравится, что 

вы больны не 

мной…», «Тоска по 

родине! Давно…», 

«Книги в красном 

переплёте», 

«Бабушке»,  «Стихи к  

Блоку»  («Имя  твоё  

—  птица в руке…»), 

«Генералам двенад- 

цатого года», «Уж 

сколько их 

упало в эту бездну…», 

«Расстояние: вёрсты, 

мили…», «Красною 

кистью…», «Семь 

холмов — как семь 

колоколов! » (из 

цикла 

«Стихи о Москве») и 

др  Очерк 

«Мой Пушкин»   

1 https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/5614/st

art/297347/ 

 

 Текущий 

опрос 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Анализ 

поэтического 

текста 

Выразительно

е чтение 

 

13 А. А. Ахматова.  

Стихотворения (не 

менее пяти по выбору) 

Например, «Песня 

последней встречи», 

«Сжала руки под 

тёмной вуалью…», 

«Смуглый отрок 

бродил по аллеям…», 

«Мне голос был Он 

звал утешно…», «Не 

с теми я, кто бросил 

землю », 

4 Эмоциональн

о 

воспринимат

ь и 

выразительно 

читать 

стихотворени

е (в том 

числе 

наизусть), 

выражать 

личностное 

отношение к 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/5611/st

art/13592/ 

 

С.Семянников «Из 

письма 37-го года»- 

с89 

Б.Брук «Не по 

грехам нашим» с 

103,108 

Текущий 

опрос 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Анализ 

поэтического 

текста 

Выразительно

е чтение 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5614/start/297347/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5614/start/297347/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5614/start/297347/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5614/start/297347/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
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«Мужество», 

«Приморский со- 

нет», «Родная земля», 

«Серогла- зый 

король», «Вечером»,  

«Все мы бражники 

здесь, блудни- цы…», 

«Всё расхищено, 

предано, продано…», 

«Я научилась про- 

сто, мудро жить…», 

«Заплаканная осень, 

как вдова », «Перед 

весной бывают дни 

такие », 

«Мне ни к чему 

одические рати…», 

«Творчество», «Муза» 

(«Когда я ночью жду 

её прихода…») и др  

Поэма «Реквием»  

нему 

Конспектиро

вать лекцию 

учителя и 

статью 

учебника, 

составлять их 

планы и 

тезисы 

Подбирать и 

обобщать 

материалы о 

поэте 

с 

использован

ием 

справочной 

литературы и 

интернет-

ресурсов  

Развёрнуто 

отвечать на 

вопросы и  

участво- вать 

в 

коллективно

м диалоге, 

дискуссии, 

работать в 

паре и в 

группе  

Осуществлят

ь 

комплексный 

филологическ

ий анализ 

художественн

ого текста 

Выявлять не- 

однозначност

ь 

художественн

ых смыслов, 

заложенных в 

литературном 

произведении 

14 Е. И. Замятин. Роман 

«Мы»  

1 Эмоциональн

о 

воспринимат

ь и 

выразительно 

читать 

стихотворени

е (в том 

числе 

наизусть), 

выражать 

личностное 

отношение к 

нему 

  Текущий 

опрос 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Анализ 

эпизодов 

 

15 М. А. Шолохов. Роман-

эпопея 

«Тихий Дон»  

3 https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3786/st

art/300752/ 

https://resh.e

du.ru/subject/

П. Смычагин» 

Тихий гром»- с253 

К. Макаров «О чем 

ты плачешь ,русская 

душа?» 

Текущий 

опрос 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Анализ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3786/start/300752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3786/start/300752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3786/start/300752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3786/start/300752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3850/start/305537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3850/start/305537/
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Конспектиро

вать лекцию 

учителя и 

статью 

учебника, 

составлять их 

планы и 

тезисы 

Подбирать и 

обобщать 

материалы о 

поэте 

с 

использован

ием 

справочной 

литературы и 

интернет-

ресурсов  

Развёрнуто 

отвечать на 

вопросы и  

участво- вать 

в 

коллективно

м диалоге, 

дискуссии, 

работать в 

паре и в 

группе  

Осуществлят

ь 

комплексный 

филологическ

ий анализ 

художественн

ого текста 

Выявлять не- 

однозначност

ь 

художественн

ых смыслов, 

заложенных в 

литературном 

произведении 

lesson/3850/st

art/305537/ 

эпизодов 

Сочинение 

 

16 В. В. Набоков. Рассказы, 

повести, романы (одно 

произведение по 

выбору) Например, 

«Облако, озеро, 

башня», «Весна в 

Фиальте», 

«Машенька», «Защита 

Лужина», «Дар» и др 

(2 ч) 

1   Текущий 

опрос 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Анализ 

эпизодов 

 

17 М. А. Булгаков. 

Романы «Белая 

гвардия», «Мастер и 

Маргарита» (один 

роман по выбору) 

Рассказы, повести, 

пьесы (одно произ- 

ведение по выбору) 

Например, рассказы из 

книги «Записки юного 

врача», «Записки на 

манжетах», «Дни 

Турбиных»,   «Бег» и 

др  

6 https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/5605/st

art/133005/ 

 

К.Скворцов «Белый 

вальс»с.49 

М.Гроссман «Годы 

в огне»-с39 

Текущий 

опрос 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Анализ 

эпизодов 

Сочинение 

 

18 А. П. Платонов. 

Рассказы и повести (два 

произведения по 

выбору)  Например,  

«В  прекрасном и 

яростном мире», 

«Котлован», 

«Возвращение», «Река 

Потудань», 

«Сокровенный 

человек» и др  

2 Эмоциональн

о 

воспринимат

ь и 

выразительно 

читать 

стихотворени

е (в том 

числе 

наизусть), 

выражать 

личностное 

отношение к 

нему 

Конспектиро

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3828/st

art/300783/б 

 

М.Люгарин «На 

Магнитке»- с 58 

М. Гроссман» Мы 

рано вышли на 

дорогу»- с 61 

Текущий 

опрос 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Анализ 

эпизодов 

 

19 А. Т. Твардовский. 

Стихотворения (не 

менее трёх по выбору) 

Например, «Вся суть в 

2  К.Макаров « 

Колыма. Март.1953 

год”- с 87 

Текущий 

опрос 

Лекция с 

элементами 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3850/start/305537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3850/start/305537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5605/start/133005/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5605/start/133005/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5605/start/133005/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5605/start/133005/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3828/start/300783/б
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3828/start/300783/б
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3828/start/300783/б
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3828/start/300783/б
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одном- единственном 

завете…»,   «Памя- ти 

матери» («В краю, куда 

их вывезли гуртом…»), 

«Я знаю, никакой моей 

вины…», «Дробится 

рваный цоколь 

монумента », 

«О сущем», «В тот 

день, когда 

окончилась война…», 

«Я убит подо 

Ржевом», «Памяти 

Гагари- на» и др  

Поэма «По  праву 

памяти»   

вать лекцию 

учителя и 

статью 

учебника, 

составлять их 

планы и 

тезисы 

Подбирать и 

обобщать 

материалы о 

поэте 

с 

использован

ием 

справочной 

литературы и 

интернет-

ресурсов  

Развёрнуто 

отвечать на 

вопросы и  

участво- вать 

в 

коллективно

м диалоге, 

дискуссии, 

работать в 

паре и в 

группе  

Осуществлят

ь 

комплексный 

филологическ

ий анализ 

художественн

ого текста 

Выявлять не- 

однозначност

ь 

художественн

ых смыслов, 

заложенных в 

литературном 

произведении 

беседы 

Анализ 

поэтического 

текста 

Выразительно

е чтение 

 

20 Проза о Великой 

Отечественной войне (по 

одному произведению 

не менее чем трёх 

писателей по выбору) 

Например, В  П  

Астафьев «Пастух и 

пастушка», 

«Звездопад»;  Ю  В   

Бондарев  

«Горячий снег»; В В  

Быков  

«Обелиск», 

«Сотников», «Аль- 

пийская баллада»; Б Л 

Васильев «А зори 

здесь тихие», 

«В списках не 

значился», «За- втра 

была война», «Летят 

мои кони»; К  Д  

Воробьёв  «Убиты 

под Москвой», «Это 

мы, Господи!»; В Л 

Кондратьев  

«Сашка»; В П 

Некрасов «В окопах 

Ста- линграда»; Е И 

Носов «Красное вино 

победы», «Шопен, 

соната номер два», А 

А Фадеев «Молодая 

гвардия» и др  

4 https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/5612/st

art/83751/ 

 

П.Смычагин « 

Горячая купель» с 

123 

Текущий 

опрос 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Презентация  

21 Поэзия о Великой 

Отечественной войне. 

Стихотворения (по  

одному стихотворению 

не менее чем трёх 

поэтов по выбору)  

Напри- мер, Ю В 

Друниной, М В Иса- 

ковского, Ю Д 

Левитанского, 

С  С   Орлова, Д  С   

2 Эмоциональн

о 

воспринимат

ь и 

выразительно 

читать 

стихотворени

е (в том 

числе 

наизусть), 

выражать 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/4812/st

art/300845/ 

 

М.Львов 

«Фронтовые, 

погибшие…»-с 116-

117 

А. Терентьев» 

Песня о 

Танкограде»- с 

129П> 

Текущий 

опрос 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Анализ 

поэтического 

текста 

Выразительно

е чтение 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5612/start/83751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5612/start/83751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5612/start/83751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5612/start/83751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4812/start/300845/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4812/start/300845/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4812/start/300845/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4812/start/300845/
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Самойлова, К  М  

Симонова,  Б  А  

Слуцкого и др  

личностное 

отношение к 

нему 

Конспектиро

вать лекцию 

учителя и 

статью 

учебника, 

составлять их 

планы и 

тезисы 

Подбирать и 

обобщать 

материалы о 

поэте 

с 

использован

ием 

справочной 

литературы и 

интернет-

ресурсов  

Развёрнуто 

отвечать на 

вопросы и  

участво- вать 

в 

коллективно

м диалоге, 

дискуссии, 

работать в 

паре и в 

группе  

Осуществлят

ь 

комплексный 

филологическ

ий анализ 

художественн

ого текста 

Выявлять не- 

однозначност

ь 

художественн

ых смыслов, 

заложенных в 

литературном 

произведении 

22 Драматургия о 

Великой Оте- 

чественной войне. 

Пьесы (одно 

произведение по 

выбору) Например, В С 

Розов «Вечно живые», 

К М Симонов 

«Русские люди» и др  

2   Текущий 

опрос 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Анализ 

драматургиче

скоготекста 

Выразительно

е чтение 

 

23 Б. Л. Пастернак. 

Стихотворения (не 

менее пяти по выбору) 

Например, «Февраль 

Достать чернил и 

плакать! », 

«Определение поэзии», 

«Во всём мне хочется 

дойти…», «Снег идёт», 

«Любить иных — 

тяжёлый крест », 

«Быть знаменитым 

3 Эмоциональн

о 

воспринимат

ь и 

выразительно 

читать 

стихотворени

е (в том 

числе 

наизусть), 

выражать 

личностное 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3817/st

art/13561/ 

 

 Текущий 

опрос 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Анализ 

поэтического 

текста 

Выразительно

е чтение 

Анализ 

эпизодов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3817/start/13561/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3817/start/13561/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3817/start/13561/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3817/start/13561/
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некрасиво…», 

«Ночь», «Гамлет», 

«Зимняя ночь», 

«Единственные дни», 

«О, знал бы я, что 

так 

бывает…»,«Никого 

не будет в доме   », 

«Август» и  др  

Роман «Доктор 

Живаго» (из- бранные 

главы)  

отношение к 

нему 

Конспектиро

вать лекцию 

учителя и 

статью 

учебника, 

составлять их 

планы и 

тезисы 

Подбирать и 

обобщать 

материалы о 

поэте 

с 

использован

ием 

справочной 

литературы и 

интернет-

ресурсов  

Развёрнуто 

отвечать на 

вопросы и  

участво- вать 

в 

коллективно

м диалоге, 

дискуссии, 

работать в 

паре и в 

группе  

Осуществлят

ь 

комплексный 

филологическ

ий анализ 

художественн

ого текста 

Выявлять не- 

однозначност

ь 

художественн

ых смыслов, 

заложенных в 

литературном 

произведении 

24 А. В. Вампилов. Пьесы 

(не менее одной по 

выбору) Например, 

«Старший сын», 

«Утиная  охота» и др  

1   Беседа 

25 А. И. Солженицын. 

Произведения «Один 

день Ивана Дени- 

совича», «Архипелаг 

ГУЛАГ» (фрагменты 

книги), произведения 

из цикла «Крохотки» 

(не менее двух)  

2 https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/5613/st

art/281290/ 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3864/st

art/13795/ 

 

 О.Плебейский 

«Народ веселых 

обреченных»-с 100-

102 

Текущий 

опрос 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Анализ 

эпизода 

Выразительно

е чтение 

 

26 В. М. Шукшин. 

Рассказы и повести (не 

менее четырёх 

произведений по 

выбору) Например, 

«Срезал», «Обида», 

«Микро- скоп», 

«Мастер», «Крепкий 

му- жик», 

«Сапожки», 

«Забуксовал», 

«Дядя Ермолай», 

«Шире шаг, маэстро!», 

1 Эмоциональн

о 

воспринимат

ь и 

выразительно 

читать 

стихотворени

е (в том 

числе 

наизусть), 

выражать 

личностное 

отношение к 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/5615/st

art/301322/ 

 

 Текущий 

опрос 

беседа 

Анализ 

эпизода 

Выразительно

е чтение 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5613/start/281290/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5613/start/281290/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5613/start/281290/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5613/start/281290/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3864/start/13795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3864/start/13795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3864/start/13795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3864/start/13795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/start/301322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/start/301322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/start/301322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/start/301322/
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«Калина   красная» и 

др  

нему 

Конспектиро

вать лекцию 

учителя и 

статью 

учебника, 

составлять их 

планы и 

тезисы 

Подбирать и 

обобщать 

материалы о 

поэте 

с 

использован

ием 

справочной 

литературы и 

интернет-

ресурсов  

Развёрнуто 

отвечать на 

вопросы и  

участво- вать 

в 

коллективно

м диалоге, 

дискуссии, 

работать в 

паре и в 

группе  

Осуществлят

ь 

комплексный 

филологическ

ий анализ 

художественн

ого текста 

Выявлять не- 

однозначност

ь 

художественн

ых смыслов, 

заложенных в 

литературном 

произведении 

27 В. Г. Распутин. 

Рассказы и повести (не 

менее одного 

произведения по 

выбору) Например, 

«Прощание с  

Матёрой»,  «Живи и 

помни»,  «Женский  

разговор» и др  

2 https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/3877/st

art/297441/ 

 

В. Черноземцев « 

Мой старый дом» и 

др.- с274-280 

Текущий 

опрос 

беседа 

Анализ 

эпизода 

Выразительно

е чтение 

 

28 Н. М. Рубцов. 

Стихотворения (не  

менее  трёх  по  

выбору)   Например, 

«Звезда полей», 

«Тихая моя родина! », 

«В горнице моей 

светло…», «Привет, 

Россия…», 

«Родная деревня», «В 

осеннем лесу», «В 

минуты музыки 

печальной…», 

«Видения на холме», 

«Ночь на родине», 

«Утро»  и  др  

1  Л.Татьяничева «Я 

без Урала не 

могу…» и др. с 8 

В.Сорокин « Когда-

то мне говаривала 

мать» с 11 

Текущий 

опрос 

беседа 

Анализ 

поэтического 

текста 

Выразительно

е чтение 

 

29 И. А. Бродский. 

Стихотворения (не менее 

пяти по выбору) 

Например, «Осенний 

крик ястреба», 

«Пилигримы»,  

«Стансы» («Ни страны, 

ни погоста…»), 

«На столетие  Анны  

Ахматовой», 

«Рождественский 

романс», 

«Я входил вместо 

дикого зверя в 

клетку…», «И вечный 

бой…», 

«Я памятник себе 

воздвиг иной…», 

«Мои слова, я думаю, 

умрут…», «Ниоткуда с 

любовью, надцатого 

мартобря…», 

«Воротишься на 

родину Ну что ж…», 

«Postscriptum» «На 

смерть Жукова» и др  

1   Текущий 

опрос 

беседа 

Анализ 

поэтического 

текста 

Выразительно

е чтение 

 

30 В. С. Высоцкий. 

Стихотворения (не 

менее трёх по выбору) 

Например, «Песня о 

Земле»,   «Он не 

вернулся из боя», «Мы 

вра- щаем Землю», «Я 

1 Эмоциональн

о 

воспринимат

ь и 

выразительно 

читать 

стихотворени

  Текущий 

опрос 

беседа 

Анализ 

поэтического 

текста 

Выразительно

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/start/297441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/start/297441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/start/297441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/start/297441/
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не люблю», 

«Братские могилы», 

«Песня о друге»,   

«Лирическая»,   

«Охота на волков», 

«Песня о звёздах»  и др  

е (в том 

числе 

наизусть), 

выражать 

личностное 

отношение к 

нему 

Конспектиро

вать лекцию 

учителя и 

статью 

учебника, 

составлять их 

планы и 

тезисы 

Подбирать и 

обобщать 

материалы о 

поэте 

с 

использован

ием 

справочной 

литературы и 

интернет-

ресурсов  

Развёрнуто 

отвечать на 

вопросы и  

участво- вать 

в 

коллективно

м диалоге, 

дискуссии, 

работать в 

паре и в 

группе  

Осуществлят

ь 

комплексный 

филологическ

ий анализ 

художественн

ого текста 

Выявлять не- 

однозначност

ь 

художественн

ых смыслов, 

заложенных в 

литературном 

произведении 

е чтение 

 

31 Проза второй 

половины XX — 

начала XXI века. 

Рассказы, повести, 

романы (по одному 

про- изведению не 

менее чем четырёх 

прозаиков по выбору)  

Например, Ф А 

Абрамов («Братья и 

сёстры» (фрагменты 

из ро- мана), повесть 

«Пелагея»  и  др  ), Ч Т 

Айтматов (повести  

«Пегий пёс, бегущий 

краем моря», «Белый 

пароход» и др ), В П 

Астафьев 

(повествование в 

рассказах 

«Царь-рыба» и др ), 

В И Белов (рассказы 

«На родине», «За 

тремя волоками», 

«Бобришный угор» и 

др ), А Г Битов (цикл 

рассказов 

«Аптекарский остров», 

повесть «Жизнь в 

ветреную погоду» и др 

), А Н Варламов 

(повести «Гора»,  

«Рождение»  и др ), Г 

Н Владимов («Верный 

Руслан»), В С 

Гроссман (роман 

«Жизнь и судьба» 

(фрагменты), С Д 

Довлатов (повесть 

«Заповедник» и др ), 

Ф А Искандер (роман 

в рассказах «Сандро 

из Чегема» 

(фрагменты), фи- 

лософская сказка 

«Кролики и удавы» и 

др ), Ю П Казаков 

(рассказы «Северный 

дневник», 

«Поморка», «Во сне 

ты горько плакал» и др 

), В С Маканин 

(рассказ «Кавказский 

пленный»), В О   

8 https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/5618/st

art/291197 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/6323/st

art/297472/ 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/5384/st

art/83898/ 

 

 Текущий 

опрос 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Составление 

Опорного 

конспекта 

Анализ 

эпизода 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5618/start/291197
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5618/start/291197
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5618/start/291197
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5618/start/291197
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6323/start/297472/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6323/start/297472/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6323/start/297472/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6323/start/297472/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5384/start/83898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5384/start/83898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5384/start/83898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5384/start/83898/
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Пелевин  (повесть  

«Омон Ра», роман 

«Жизнь   насекомых» и 

др ), Захар Прилепин 

(романы 

«Санькя», «Обитель» 

(фрагменты) и др ), В 

А Солоухин (по- весть 

«Капля росы», 

произведе- ния из 

цикла «Камешки на 

ла- дони»), А Н и Б Н 

Стругацкие (повести 

«Пикник на обочине», 

«Понедельник 

начинаетсяв субботу и  

др  ),  В Ф Тендряков 

(повесть «Ночь после 

выпуска», рассказы 

«Хлеб для собаки»,  

«Пара  гнедых»  и  др 

), Ю В Трифонов 

(повести  «От- блеск 

костра», «Обмен», 

«Другая жизнь», «Дом 

на набережной» 

и др ), В Т Шаламов 

(«Колымские 

рассказы», например, 

«Оди- ночный замер», 

«Инжектор», 

«За письмом», «На 

представку», 

«Посылка»  и  др )  и  

др  

32 Поэзия второй 

половины XX — начала 

XXI века. 

Стихотворения и поэмы 

(по одному 

произведению не менее 

чем  четырёх поэтов по 

выбору) Например, 

Б А Ахмадулиной, А 

А Воз- несенского, Е 

А Евтушенко, 

Н А Заболоцкого, Т 

Ю  Кибирова, Ю П 

Кузнецова, А С  

Кушнера, Л Н 

Мартынова, 

О А Николаевой, Б 

Ш Окуджавы, Д А 

Пригова, Р И Ро- 

ждественского, О А 

Седаковой, В Н 

Соколова, А А 

Тарковского, О Г 

Чухонцева и др  

2 Эмоциональн

о 

воспринимат

ь и 

выразительно 

читать 

стихотворени

е (в том 

числе 

наизусть), 

выражать 

личностное 

отношение к 

нему 

Конспектиро

вать лекцию 

учителя и 

статью 

учебника, 

составлять их 

планы и 

тезисы 

Подбирать и 

обобщать 

материалы о 

  Текущий 

опрос 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Составление 

Опорного 

конспекта 

Анализ 

поэтического 

текста 

33 Драматургия второй 4   Текущий 
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половины ХХ — 

начала XXI века. 

Пьесы (не менее одного 

произведения двух 

драматургов по 

выбору) Например, А Н 

Арбузов «Ир- кутская 

история», «Жестокие 

игры», Е В Гришковец  

«Как  я съел собаку», К 

В Драгунская  

«Рыжая пьеса», А  М   

Володин  

«Пять вечеров», «Моя 

старшая сестра», В С 

Розов «Гнездо 

глухаря», М М Рощин 

«Вален- тин и 

Валентина», 

«Спешите делать 

добро» и др 

поэте 

с 

использован

ием 

справочной 

литературы и 

интернет-

ресурсов  

Развёрнуто 

отвечать на 

вопросы и  

участво- вать 

в 

коллективно

м диалоге, 

дискуссии, 

работать в 

паре и в 

группе  

Осуществлят

ь 

комплексный 

филологическ

ий анализ 

художественн

ого текста 

Выявлять не- 

однозначност

ь 

художественн

ых смыслов, 

заложенных в 

литературном 

произведении 

опрос 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Составление 

Опорного 

конспекта 

Анализ пьесы 

34 Рассказы, повести, 

стихотворения (не 

менее двух 

произведений по  

выбору)    Например,  

рассказ Ю Рытхэу 

«Хранитель огня», 

роман «Сон в начале 

тумана», повести  Ю 

Н   Шесталова  «Си- 

ний ветер каслания», 

«Когда качало меня 

солнце» и др ; 

стихотворения Г 

Айги, Р Гам- затова, 

М Джалиля, М 

Карима, 

Д     Кугультинова, К  

Кулиева и др  

1 Эмоциональн

о 

воспринимат

ь и 

выразительно 

читать 

стихотворени

е (в том 

числе 

наизусть), 

выражать 

личностное 

отношение к 

нему 

Конспектиро

вать лекцию 

учителя и 

статью 

учебника, 

составлять их 

планы и 

тезисы 

Подбирать и 

обобщать 

материалы о 

поэте 

  Текущий 

опрос 

беседа 

 

35 Зарубежная проза XX 

века (не менее двух 

произведений по 

выбору) Например, 

произведения  Г   

Бёлля  «Глазами  

клоуна», Р Брэдбери 

4   Текущий 

опрос 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Составление 

Опорного 
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«451 градус по Фа- 

ренгейту», У Голдинга 

«Повели- тель мух», А 

Камю «Посторонний»,  

Ф   Кафки  

«Превращение», Г Г 

Маркеса «Сто лет 

одиночества», У С 

Моэма «Театр», 

Д Оруэлла «1984», Э 

М Ремарка  «На  

западном  фронте без 

перемен», «Три 

товарища», 

Дж Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи», У 

Старка «Пусть 

танцуют белые 

медведи», Г Уэллса 

«Машина  времени»,  

О  Хаксли 

«О дивный новый 

мир», Э Хе- мингуэя 

«Старик и море», 

«Прощай, оружие», А 

Франк «Дневник 

Анны Франк», У  

Эко «Имя Розы» и др  

с 

использован

ием 

справочной 

литературы и 

интернет-

ресурсов  

Развёрнуто 

отвечать на 

вопросы и  

участво- вать 

в 

коллективно

м диалоге, 

дискуссии, 

работать в 

паре и в 

группе  

Осуществлят

ь 

комплексный 

филологическ

ий анализ 

художественн

ого текста 

Выявлять не- 

однозначност

ь 

художественн

ых смыслов, 

заложенных в 

литературном 

произведении 

конспекта 

Анализ 

эпизода 

36 Зарубежная поэзия XX 

века (не менее трёх 

стихотворений одного 

из поэтов по выбору) 

Например, 

стихотворения Г 

Аполлинера, 

Ф   Гарсиа Лорки, P  

M   Рильке, Т С 

Элиота и др  

1 Эмоциональн

о 

воспринимат

ь и 

выразительно 

читать 

стихотворени

е (в том 

числе 

наизусть), 

выражать 

личностное 

отношение к 

нему 

Конспектиро

вать лекцию 

учителя и 

статью 

учебника, 

составлять их 

планы и 

тезисы 

Подбирать и 

обобщать 

материалы о 

поэте 

с 

  Текущий 

опрос 

беседа 

 

37 Зарубежная 

драматургия 

XX века (не менее 

одного произ- ведения 

по выбору) Например, 

пьесы  Б   Брехта  

«Мамаша  Ку- раж и 

её дети», Ф 

Дюрренмата 

«Визит старой дамы», 

Э Ионе- ско 

«Носорог», М 

Метерлинка 

«Синяя птица», Д 

Пристли 

«Визит инспектора», 

О  Уайльда 

1   Текущий 

опрос 

беседа 
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«Идеальный  муж»,  Т  

Уильямса 

«Трамвай 

”
Желание“», Б  Шоу 

«Пигмалион» и др   

использован

ием 

справочной 

литературы и 

интернет-

ресурсов  

Развёрнуто 

отвечать на 

вопросы и  

участво- вать 

в 

коллективно

м диалоге, 

дискуссии, 

работать в 

паре и в 

группе  

Осуществлят

ь 

комплексный 

филологическ

ий анализ 

художественн

ого текста 

Выявлять не- 

однозначност

ь 

художественн

ых смыслов, 

заложенных в 

литературном 

произведении 

38 Обобщающее 

повторение 

2  https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/4813/st

art/281228/ 

 Проверочная 

работа 

 Итого  102     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4813/start/281228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4813/start/281228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4813/start/281228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4813/start/281228/
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Рабочая программа по учебному предмету «История» для 11 класса. 
Раздел 1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета История для 10-11 является частью Основной 

образовательной программы основного общего образования и составлена на основе  следующих  

нормативно-правовых  документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 мая 2021 года № 287 (зарегистрировано МЮРФ от 05.06.2021, регистрационный  № 64101) 

"Об утверждении федерального  государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования" с изменениями от 18 июля 2022 года Приказ № 568. 

 Федеральной образовательной программы основного общего образования, утверждена 

приказом Министерства Просвещения от 18 мая 2023 года № 370 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 17, 19, 26, 27, 28, 29, 34, 41, 42, 43,44, 45, 46, 48, 54, 58, 66, 87). 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию: 

1. История. Всеобщая история. 1914-1945 годы: 10-й класс: базовый уровень: учебник / В.Р. 

Мединский, А.О. Чубарьян. – Москва: Просвещение, 2023 

2. История. История России. 1914-1945 годы: 10-й класс: базовый уровень: учебник / В.Р. 

Мединский, А.В. Торкунов. – Москва: Просвещение, 2023 

3. История. Всеобщая история. 1945-2000 годы: 11-й класс: базовый уровень: учебник / В.Р. 

Мединский, А.О. Чубарьян. – Москва: Просвещение, 2023 

4. История. История России. 1945-2000 годы: 11-й класс: базовый уровень: учебник / В.Р. 

Мединский, А.В. Торкунов. – Москва: Просвещение, 2023 

Место предмета в учебном плане: в программе отводится 136 часов на изучение истории, 

которые распределены следующим образом: 10 класс – 68 часов, 2 часа в неделю; 11 класс – 68 

часов, 2 часа в неделю. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «История» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, вкладом в становление личности молодого 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 

созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации 

личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны 

и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи 

прошлого, настоящего и будущего. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История России»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 

социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, 

важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения учебного предмета «История» являются: 

— углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и 

социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 
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— освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX — начала XXI 

в.; 

— воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия 

и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

— формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат 

«прошлое — настоящее — будущее»; 

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

проектной деятельности; 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной 

и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих 

поколений, народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

– исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, 

прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

– историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Структура и последовательность изучения курсов 

Класс Разделы курсов Количество 

ученых 

часов 

11 Всеобщая история 1945-2020. 

История России 1945-2020  

23 

45 

 

Раздел II. Планируемые  результаты освоения учебного предмета «История» (базовый 

уровень) 

2.1. Личностные планируемые результаты. 
Направления 

воспитания 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

в сфере гражданского 

воспитания 

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения 

Отечеству; сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; осознание исторического значения 

конституционного развития России, своих конституционных прав  

и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести 

совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать 

в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать 

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

к гуманитарной и волонтерской деятельности 

в сфере патриотического 

воспитания 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

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

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению 
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Направления 

воспитания 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

и защите Отечества, ответственность за его судьбу 

в сфере духовно-

нравственного 

воспитания 

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся 

и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 

ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; 

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное 

отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание значения 

создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии 

с традициями народов России 

в сфере эстетического 

воспитания 

представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны 

и мира; способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание 

значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение 

к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений 

в сфере физического 

воспитания 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе 

примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного 

развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

в сфере трудового 

воспитания 

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника 

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

человека; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной 

деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии 

и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию 

и самообразованию на протяжении всей жизни 

в сфере экологического 

воспитания 

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его 

позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической культуры, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде 

в понимании ценности 

научного познания  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; осмысление значения 

истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской культуры как 

средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными 

навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность 

к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории 

Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта школьников, в том числе 

самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических 

ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

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

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

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

в определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения 

с другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения). 

 

2.2. Метапредметные планируемые результаты 
Формирование УУД Метапредметные планируемые 

результаты 

 

В сфере универсальных учебных познавательных действий 
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Формирование УУД Метапредметные планируемые 

результаты 

 

владение базовыми 

логическими 

действиями 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения; устанавливать существенный 

признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; определять цели 

деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять закономерные черты 

и противоречия в рассматриваемых явлениях; разрабатывать план решения проблемы 

с учетом анализа имеющихся ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям 

владение базовыми 

исследовательскими 

действиями 

определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; владеть навыками учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом 

историзма, основными процедурами исторического познания; систематизировать 

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

признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий 

прошлого и настоящего; сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, 

выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; соотносить 

полученный результат с имеющимся историческим знанием; определять новизну 

и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности 

в различных фор- 

мах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); объяснять сферу 

применения и значение проведенного учебного исследования в современном общественном 

контексте 

работа с информацией осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) — 

извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; различать 

виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности 

и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно 

сформулированным критериям); рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения 

и различия их свидетельств; использовать средства современных информационных 

и коммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; создавать тексты в различных форматах с учетом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления 

и визуализации 

В сфере универсальных коммуникативных действий: 

общение представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном 

мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя 

сходство и различие высказываемых оценок; излагать и аргументировать свою точку зрения 

в устном высказывании, письменном тексте; владеть способами общения и конструктивного 

взаимодействия, в том числе межкультурного, в школе и социальном окружении; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации 

осуществление 

совместной 

деятельности 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как 

эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять 

совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе на 

региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои 

действия с другими членами команды; проявлять творчество и инициативу 

в индивидуальной и командной работе; оценивать полученные результаты и свой вклад 

в общую работу 

В сфере универсальных регулятивных действий 

владение приемами 

самоорганизации 

своей учебной и общественной работы — выявлять проблему, задачи, требующие 

решения; составлять план действий, определять способ решения, последовательно 

реализовывать намеченный план действий и др. 

владение приемами 

самоконтроля  

осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов; вносить 

коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей 

принятие себя 

и других  

осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, школьном и внешкольном 

общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старших поколений; принимать 

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

и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решения 

учебных задач, проблем. 
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2.3. Предметные планируемые результаты. 

11 КЛАСС 

1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1945—2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание 

причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

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

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

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг., 

умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять 

попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим 

при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

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

значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных 

событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг., их значение для истории России 

и человечества в целом; 

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

фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации 

исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории 

России 1945—2022 гг. 

2) Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945—2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, школьники 

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

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945—2022 гг., события, 

процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории 

России 1945—2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы 

и человечества в целом; 

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

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

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

личностей. 

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

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

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

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

в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории России, 

и всемирной истории 1945—2022 гг., привлекая учебные тексты и/или дополнительные 

источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной 

речи, при подготовке конспекта, реферата; 
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по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых 

событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945—2022 гг. с использованием 

контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и др.; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1945—

2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

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

назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников 

культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов 

создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории России 

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

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1945—

2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или предложенной 

точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1945—

2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию. 

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945—

2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России 

и всеобщей истории 1945—2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1945—

2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 

и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и др.); 

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

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности сравнения 

событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных 

стран в 1945—2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории 

России и зарубежных стран 1945—2022 гг. по самостоятельно определенным критериям; на 

основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

5) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в 1945—2022 гг.; определять современников 

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

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. определять 

(различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 

исторических событий, явлений, процессов; 
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устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между историческими 

событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/информации из 

истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

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

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

временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

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

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России 

и человечества в целом 1945—2022 гг. 

6) Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран 1945—2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить 

с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной истории 

1945—2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1945—2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет 

речь и др., соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России 

и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 1945—

2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 1945—

2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе 

исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или бо- 

лее письменных исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945—

2022 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи 

и т. д.; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится 

и др.); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран 1945—2022 гг. (определять авторство, время создания, события, 

связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать 

визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия 

исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 
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информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для 

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

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

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

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

соответствия исторической действительности. 

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

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

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов 

по новейшей истории, в том числе — на региональном материале  истории Южного Урала 

(с использованием ресурсов библиотек, музеев и т. д.). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России 

и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории 

России и зарубежных стран 1945—2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте/схеме объекты, обозначенные условными знаками, 

характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения 

народов, государства, места расположения памятников культуры и др.), изучаемые события, 

явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических 

картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; оформлять результаты 

анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и зарубежных стран 

1945—2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 

расстояния и т. п.), социально-экономических и геополитических условий существования 

государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории России 

и зарубежных стран 1945—2022 гг., с информацией из аутентичных исторических источников 

и источников исторической информации; 

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

информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации по 

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

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

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных 

стран 1945—2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы; 

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

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке 

учебных проектов по истории России 1945—2022 гг., в том числе на региональном материале 

истории Южного Урала, с использованием ресурсов библиотек, музеев и т. д. 
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9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения 

и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей 

развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения 

и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями 

и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты 

Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов 

нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным 

с историей России и зарубежных стран 1945—2022 гг., создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы 

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

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

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение 

достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России 

и зарубежных стран 1945—2022 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей 

семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны 

в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945— 

2022 гг.; 

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

информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической 

правды; 

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

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945—2022 гг.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»: 

СССР в 1945—1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система «развитого 

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

и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России. Возрождение Российской 

Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация. Культурное 

пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом 

и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. Экономические 

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

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 1945—

2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1945—

2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1945—

2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе, национальной и региональной / локальной истории; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  
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 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

Раздел III. Содержание учебного предмета История  

11 КЛАСС 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945—2022 гг. (45 ч) 

Введение (1 ч.). 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945—2022 гг. (23 ч) 

Введение (1 ч). Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. Научно-технический прогресс. 

Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на 

карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование 

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

национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. (9 ч) 

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

Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств. Совет 

экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти: 

президенты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба против 

расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя 

политика США во второй половине ХХ — начале XXI в. Развитие отношений с СССР, 

Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые послевоенные 

годы. Научно-техническая революция. Становление социально ориентированной рыночной 

экономики. Германское «экономическое чудо». Установление V республики во Франции. 

Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные 

шестидесятые». «Скандинавская модель» социально-экономического развития. Падение диктатур 

в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х — начала 1980-х гг. 

Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. 
Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. 

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



81 
 

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

подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и страны восточного 

блока. Революции 1989—1990 гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. 

Образование новых государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад 

Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие 

восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, 

участие в интеграционных процессах). 

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

модернизации (4 ч) 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

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

и провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; со-

циалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970-х — 

1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства 

с разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру; 

внутренняя и внешняя политика современного индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. 

Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые индустриальные 

страны (Сингапур, Южная Корея). 

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

достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960—1970-х гг.; исламская революция. 

Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; 

внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце ХХ — 

начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская 

война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год 

Африки», 1970—1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических 

режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система апартеида на 

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

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. (2 ч) 

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). «Левый поворот» в конце ХХ в. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. (3 ч) 

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

Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские 

кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис). 

Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

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

о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении ядерного оружия 

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

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

соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

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

Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской 
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концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989—1991 гг. в странах 

Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР 

и восточного блока. Российская Федерация — правопреемник СССР на международной арене. 

Образование СНГ. 

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

миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в современном мире: восстановление 

лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление позиций Китая на 

международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество 

и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ — начале XXI в. (2 ч) 

Развитие науки во второй половине ХХ — начале XXI в. (ядерная физика, химия, биология, 

медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. 

Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. 

Информационная революция. Интернет.  

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

модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, 

концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций 

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

Современный мир (1 ч) 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. 

Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире. 

Обобщение (1 ч) 

СССР В 1945—1991 гг. (25 ч) 

СССР в 1945—1953 гг. (4 ч) 

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

Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем 

послевоенного детства. Рост преступности.  

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

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

атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно- 

командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 

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

врачей».  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений.  

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

Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе 

СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

СССР в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. (6 ч) 

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

в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущеву. Первые признаки 

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

культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации 

жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 
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депортированных народов. Особенности национальной политики. Утверждение единоличной 

власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование 

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

Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные 

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

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

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

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

ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Влияние НТР на 

перемены в повседневной жизни людей. 

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

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре 

советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. 

Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. 

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

Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. Рост 

доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

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

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 

1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг. (7 ч) 

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

и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». 

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

Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные 

и технические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения 

в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. 

Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 

Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы 

(КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. 

Цензура и самиздат. 

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

напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и снижение 

международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с США. 

Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

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

Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991) (6 ч) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. 

М. С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической 

и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Принятие закона о приватизации государственных предприятий.  

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

Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма 

в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

Новое мышление Горбачева. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки 

Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало 

вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов — высший орган 

государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой 

волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 

Позиции республиканских лидеров и национальных элит.  

Последний этап перестройки: 1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР 

о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание 

М. С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление 

политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о государственном 

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

и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум 

о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Введение карточной системы снабжения. 

Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных 

цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным и российским руководством программ перехода 

к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. 

Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление фактического 

распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества Независимых 

Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на международной 

арене. 

Наш край – Южный Урал в 1945–1991 гг. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992—2022 гг. (18 ч) 

Становление новой России (1992—1999) (7 ч) 

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 

Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен 



85 
 

и падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. 

Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность 

мирного выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 

1993 г. и ее значение. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной символики.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 

Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. 

Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике.  

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

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от 

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

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная 

поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. 

Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия — правопреемник СССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США 

и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические 

партии и движения  

1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Обострение ситуации на 

Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. Добровольная отставка 

Б. Н. Ельцина. 

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации  

(10 ч) 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В. В. Путина 

и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. Основные 

направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных 

округов. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

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

в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. 

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

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные 

проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) 

и продолжение (2018) реализации приоритетных национальных проектов.  

Президент Д. А. Медведев, премьер-министр В. В. Путин. Основные направления внешней 

и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 

Избрание В. В. Путина Президентом РФ в 2012 г. и переизбрание на новый срок в 2018 г. 

Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму 

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

(2020).  

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы 
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и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. Начало 

конституционной реформы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни и их результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), 

успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. 

Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и  размеры 

доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о  социальной 

ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне (2020). 

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

политики РФ (2000) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций России 

в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики. Участие 

в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание 

помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении внутриполитического 

кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам 

и ответные меры. Односторонний выход США из международных соглашений по контролю над 

вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружия 

и реакция в мире.  

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

Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии 

России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. 

(операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление 

в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации 

сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другие 

направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового 

нефтегазового рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма 

и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу 

и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной 

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

политических и экономических санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мир 

и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его 

последствия. Россия в современном мире. 

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

СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования 

и науки. Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских ученых 

и недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии 

и повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура. 

Наш край – Урал в 1992–2012 гг. 

Итоговое обобщение (1ч.) 

 

Раздел IV. Раздел 4. «Тематическое планирование» 
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11 КЛАСС  
№ 

п/п 

Наименов

ание 

разделов 

 и  

тем 

Количество 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы) 

НРЭО  

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Все

го 

Контроль

ные 

работы 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 

1.  Введение. 

Мир во 

второй 

половине 

XX – 

начале XXI 

в. 

1  Характеризовать 

изменения в научно-

технической и 

социальной сферах 

индустриального 

общества во второй 

половине ХХ – начале 

XXI в. Объяснять 

значение понятий: 

постиндустриальное 

общество, 

информационное 

общество. 

Рассказывать, 

используя 

историческую карту, 

об основных 

изменениях на 

политической карте 

мира во второй 

половине ХХ – начале 

XXI в. Раскрывать 

причины расхождения 

союзников по 

Антигитлеровской 

коалиции и создания 

двух 

военнополитических 

блоков. Объяснять 

значение понятий: 

холодная война, план 

Маршалла, НАТО, 

ОВД. Рассказывать о 

событиях. 

  Устный 

опрос. Работа 

с атласом и 

контурной 

картой. 

Индивидуаль

ные 

сообщения 

Раздел 1. США и страны Европы во второй половине XX – начале XXI в. (6 ч.) 

2.  Раздел 1. 

США и 

страны 

Европы во 

второй 

половине 

XX – 

начале XXI 

в. 

4  Характеризовать 

экономическое 

положение и 

политические 

ситуации в странах 

Западной Европы 

после завершения 

Второй мировой 

войны. Объяснять 

значение понятий: 

«экономическое чудо», 

постиндустриальное 

общество, 

«скандинавская 

модель», 

  Устный 

опрос. Работа 

с атласом и 

контурной 

картой. 

Индивидуаль

ные 

сообщения 
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неоконсерватизм, 

зеленые. 

Характеризовать 

европейские 

политические партии в 

контексте их 

принадлежности к 

консервативному, 

либеральному, 

радикальному 

течениям. Представить 

сообщение о 

партийной системе и 

механизме смены 

партий у власти в 

одной из 

западноевропейских 

стран (по выбору). 

Систематизировать 

информацию о 

европейской 

интеграции во второй 

половине ХХ – начале 

XXI в. (этапы, 

направления, формы). 

Представить 

сообщение об одном из 

западноевропейских 

политических лидеров 

второй половины ХХ – 

начала XXI в. (по 

выбору). 

Систематизировать (в 

форме таблицы) 

информацию о 

событиях второй 

половины ХХ в., в 

которых проявилось: а) 

обострение 

противостояния 

западного и 

восточного блоков; б) 

снижение 

международной 

напряженности. 

Объяснять значение 

понятий: холодная 

война, биполярный 

мир 

3.  Страны 

Центральн

ой и 

Восточной 

Европы во 

второй 

половине 

ХХ – 

начале ХХI 

в. 

2  Рассказывать об 

обстоятельствах 

прихода коммунистов 

к власти в странах 

Центральной и 

Восточной Европы в 

1948–1949 гг. 

Объяснять значение 

понятий: СЭВ, ОВД, 

индустриализация, 

кооперирование 

  Устный 

опрос. Работа 

с атласом и 

контурной 

картой. 

Индивидуаль

ные 

сообщения 
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сельского хозяйства, 

плановая экономика, 

интеграция, 

«бархатная 

революция». 

Систематизировать 

информацию о 

кризисных событиях в 

странах Центральной и 

Восточной Европы в 

1950–1980-х гг., 

характеризовать их 

причины и способы 

преодоления кризисов. 

Составлять хронику 

событий конца 1980-х 

– начала 1990-х гг. в 

странах Центральной и 

Восточной Европы, 

раскрывать их 

предпосылки, итоги и 

значение. 

Характеризовать 

изменения на 

политической карте 

Европы в 1990-х гг. 

Представить тезисы 

«Распад Югославии и 

война на Балканах: 

причины, внутренние и 

внешние факторы». 

Представить 

сообщение о 

внутреннем развитии и 

международном 

положении одной из 

стран Восточной 

Европы (по выбору) в 

начале XXI в. 

Раздел 2. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. (8 ч.) 

4.  Страны 

Азии во 

второй 

половине 

ХХ – 

начале ХХI 

в. 

4  Характеризовать 

основные этапы 

истории Китая во 

второй половине ХХ – 

начале XXI в. 

Объяснять значение 

понятий: маоизм, 

культурная революция. 

Раскрывать сущность и 

следствия 

экономических реформ 

в Китае конца 1970-х – 

1980-х гг. Подготовить 

сообщение о 

внутреннем развитии и 

внешней политике 

Китая на современном 

этапе. Рассказывать о 

событиях, в результате 

которых произошло 

  Устный 

опрос. Работа 

с атласом и 

контурной 

картой. 

Индивидуаль

ные 

сообщения 
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разделение Вьетнама и 

Кореи на государства с 

разным общественно-

политическим строем. 

Подготовить 

сообщение о войне во 

Вьетнаме (причины, 

характер, итоги). 

Характеризовать 

преобразования, 

проведенные в Индии 

после обретения 

независимости. 

Раскрывать значение 

понятия: политика 

неприсоединения. 

Объяснять 

предпосылки 

японского 

«экономического 

чуда». Раскрывать 

значение понятия: 

новые индустриальные 

страны, привлекая 

факты истории 

конкретных стран. 

Подготовить 

сообщение об одном из 

лидеров государств 

Восточной, Юго-

Восточной и Южной 

Азии во второй 

половине ХХ – начале 

XXI в. (по выбору) 

5.  Страны 

Ближнего и 

Среднего 

Востока во 

второй 

половине 

1  Характеризовать, 

используя 

историческую карту, 

причины, основных 

участников и 

следствия арабо-

израильских войн во 

второй половине ХХ в. 

Объяснять значение 

понятий: палестинская 

проблема, Суэцкий 

конфликт, «арабская 

весна». Представить 

сообщение о 

гражданской войне в 

Сирии (причины, 

участники, 

международные 

аспекты, позиция 

России). Представить 

характеристику одного 

из лидеров государств 

Ближнего Востока (по 

выбору) 

  Устный 

опрос. Работа 

с атласом и 

контурной 

картой. 

Индивидуаль

ные 

сообщения 

6.  Страны 

Тропическ

1  Рассказывать, 

используя 

  Устный 

опрос. Работа 
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ой и 

Южной 

Африки. 

Освобожде

ние от 

колониальн

ой 

зависимост

и 

историческую карту, 

об освобождении стран 

Тропической и Южной 

Африки во второй 

половине ХХ в. 

Объяснять причины 

краха колониализма. 

Объяснять значение 

понятий: год Африки, 

апартеид, страны 

третьего мира, 

сепаратизм. Объяснять 

пути развития стран 

Африки после 

освобождения от 

колониальной 

зависимости 

с атласом и 

контурной 

картой. 

Индивидуаль

ные 

сообщения 

7.  Страны 

Латинской 

Америки 

во второй 

половине 

ХХ – 

начале ХХI 

в. 

1  Объяснять значение 

понятий: 

импортозамещающая 

индустриализация, 

националреформизм, 

национализация, хунта. 

Провести сравнение 

революций на Кубе и в 

Чили (задачи, 

участники, способ 

взятия власти, итоги). 

Раскрыть, приводя 

примеры конкретных 

событий, какую роль 

играет в политической 

жизни 

латиноамериканских 

государств армия. 

Представить 

сообщение об одном из 

лидеров 

латиноамериканских 

государств во второй 

половине ХХ – начале 

ХХI в (по выбору) 

  Устный 

опрос. Работа 

с атласом и 

контурной 

картой. 

Индивидуаль

ные 

сообщения 

8.  Повторени

е и 

обобщение 

по разделу 

«Страны 

Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки 

во второй 

половине 

ХХ – 

начале XXI 

в.» 

1     Устный 

опрос. Работа 

с атласом и 

контурной 

картой. 

Индивидуаль

ные 

сообщения 

Раздел 3. Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в.  (3 ч.) 

9.  Междунаро

дные 

2  Систематизировать (в 

форме таблицы) 

  Устный 

опрос. Работа 
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отношения 

в конце 

1940-х – 

конце 

1980-х гг. 

информацию о 

событиях второй 

половины ХХ в., в 

которых проявилось: а) 

обострение 

противостояния 

западного и 

восточного блоков; б) 

снижение 

международной 

напряженности. 

Систематизировать 

информацию о 

наиболее 

значительных 

международных 

кризисах и 

региональных 

конфликтах в годы 

холодной войны (в 

форме таблицы). 

Раскрывать причины 

ввода советских войск 

в Афганистан (1979), 

характеризовать 

международную 

реакцию на это 

событие. Представить 

сообщение 

«Концепция нового 

политического 

мышления: идеи и 

результаты 

реализации». 

Объяснять, привлекая 

историческую карту, в 

чем состояли 

геополитические 

последствия распада 

СССР и восточного 

блока. Участвовать в 

круглом столе «Вклад 

СССР, Российской 

Федерации в развитие 

международных 

отношений во второй 

половине ХХ – начале 

XXI в.». Объяснять, в 

чем состоит значение 

позиций и действий 

политических лидеров 

для развития 

международных 

отношений во второй 

половине ХХ в. 

с атласом и 

контурной 

картой. 

Индивидуаль

ные 

сообщения 

10.  Междунаро

дные 

отношения 

в 1990-е – 

2023 г. 

2  Раскрывать роль 

России в современных 

международных 

отношениях. 

Объяснять последствия 

  Устный 

опрос. Работа 

с атласом и 

контурной 

картой. 
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расширения НАТО на 

Восток. 

Характеризовать 

интеграционные 

процессы в 

современном мире: 

БРИКС, ЕАЭС, СНГ, 

ШОС, АСЕАН 

Индивидуаль

ные 

сообщения 

Раздел 4. Наука и культура во второй половине ХХ – начале ХХI в. (3 ч.) 

11.  Наука и 

культура во 

второй 

половине 

ХХ – 

начале ХХI 

в. 

2  Представлять 

сообщения о наиболее 

значительных 

достижениях в 

различных областях 

науки в ХХ – начале 

XXI в. (по выбору). 

Раскрывать вклад 

отечественных ученых 

в развитие мировой 

науки в ХХ – начале 

XXI в 

  Устный 

опрос. Работа 

с атласом и 

контурной 

картой. 

Индивидуаль

ные 

сообщения 

12.  Глобальны

е проблемы 

современно

сти 

1  Раскрывать сущность 

глобальных проблем 

современности 

  Индивидуаль

ные 

сообщения 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 

13.  Введение. 

История 

России. 

1945 год – 

начало ХХI 

века 

1  Выделять основные 

периоды в истории 

СССР, России 1945 

года – начала ХХI 

века, называть их 

хронологические 

рамки, объяснять 

основания 

периодизации. 

Принимать участие в 

беседе о предмете и 

методах современной 

исторической науки, 

об общественных 

функциях 

исторического знания 

  Устный 

опрос.  

Раздел 1. СССР в 1945–1991 гг (27 ч.) 

14.  СССР в 

послевоенн

ые годы 

4  Характеризовать 

состояние экономики 

СССР после окончания 

Великой 

Отечественной войны, 

используя карту. 

Участвовать в 

обсуждении вопросов 

о причинах трудностей 

и проблем развития 

советского общества в 

послевоенное время, 

об эффективности 

принимавшихся мер по 

их преодолению, 

высказывать и 

аргументировать свое 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5788/start/20522

8/  

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5792/start/ 

 

 

Урал в 

годы 

«холодн

ой 

войны» 

Устный 

опрос. 

Индивидуаль

ные 

сообщения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5788/start/205228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5788/start/205228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5788/start/205228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5788/start/205228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5792/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5792/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5792/start/
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суждение. Раскрывать 

важнейшие 

приоритеты и ресурсы 

послевоенного 

восстановления 

экономики. Объяснять 

причины и 

характеризовать 

последствия голода 

1946–1947 гг. 

Объяснять причины и 

социальную 

значимость проведения 

денежной реформы и 

отмены карточной 

системы в 1947 г. 

Участвовать в 

подготовке проекта 

«Героизм 

послевоенного 

восстановления 

экономики» (в том 

числе на материале 

истории своего края). 

Раскрывать значение 

понятий: репарации, 

гонка вооружений. 

Давать оценку 

значения советского 

атомного проекта для 

обеспечения 

национальной и 

международной 

безопасности. 

Рассказывать о 

деятелях, 

составлявших 

окружение И.В. 

Сталина, стиле 

сталинского 

руководства. 

Объяснять причины 

усиления репрессий и 

идеологического 

контроля за обществом 

в послевоенный 

период 

Характеризовать 

сущность и итоги 

политических 

процессов второй 

половины 1940-х гг. 

(«Ленинградское 

дело», «Дело врачей»). 

Рассказывать о новых 

тенденциях в 

художественной 

культуре, называть 

известные 

произведения 
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советской культуры 

(литература, 

кинематограф, театр). 

Рассказывать о 

проблемах отношений 

центра и 

национальных 

регионов в 

послевоенное 

десятилетие. 

Раскрывать сущность 

идеологических 

доктрин Запада 

(Доктрина Трумэна, 

План Маршалла), 

характеризовать их 

роль в международных 

отношениях 

послевоенного 

времени. 

Характеризовать 

причины и 

последствия создания 

военнополитических 

блоков НАТО и 

Организации 

Варшавского договора 

15.  СССР в 

1953–1964 

гг. 

7  Характеризовать 

основные признаки 

оттепели в 

политической сфере. 

Рассказывать об 

особенностях 

национальной 

политики в СССР 

1953–1964 гг., 

используя карту. 

Давать оценку 

значения ХХ съезда 

КПСС и разоблачения 

культа личности 

Сталина. Излагать 

оценки личности и 

деятельности И.В. 

Сталина, приводимые 

в учебной и 

научнопопулярной 

литературе, выявлять 

общие положения и 

различия. 

Характеризовать 

основные направления 

социальноэкономическ

ого развития СССР в 

1953–1964 гг. 

Раскрывать значение 

понятий и терминов: 

целина, 

научнотехническая 

революция. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5793/start/  

 

 Устный 

опрос. 

Индивидуаль

ные 

сообщения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5793/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5793/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5793/start/
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Рассказывать о задачах 

и результатах мер по 

освоению целинных 

земель. Представить 

сообщение «Первые в 

космосе» о 

достижениях 

советских ученых, 

конструкторов, 

космонавтов в 

освоении космоса во 

второй половине 1950-

х – первой половине 

1960-х гг. Рассказывать 

о переменах в 

повседневной жизни 

советских людей в 

1950–1960-х гг. 

Участвовать в 

подготовке учебного 

проекта с описанием 

«одного дня из жизни» 

представителей разных 

слоев советского 

общества в начале 

1960-х гг. (по выбору) 

16.  СССР в 

1964–1985 

гг 

8  Раскрывать характер 

политического курса 

Л. И. Брежнева, 

особенности его 

руководства. 

Объяснять значение 

понятий: 

десталинизация, 

ресталинизация, 

концепция «развитого 

социализма». 

Характеризовать 

направленность и 

результаты 

косыгинской реформы 

в промышленности. 

Объяснять, в чем 

состояло значение 

Конституции СССР, 

принятой в 1977 г. 

Объяснять причины и 

приводить 

свидетельства 

нарастания в СССР в 

1970-х гг. застойных 

явлений в экономике. 

Рассказывать о 

наиболее значимых 

достижениях СССР 

второй половины 1960-

х – 1970-х гг. в области 

науки и техники, об 

известных советских 

ученых, 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5794/start/28364

9/ 

 

 

 Устный 

опрос. 

Индивидуаль

ные 

сообщения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5794/start/283649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5794/start/283649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5794/start/283649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5794/start/283649/
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конструкторах, 

инженерах. 

Характеризовать 

экономическое и 

социальное развитие 

республик СССР во 

второй половине 1960-

х – начале 1980-х гг. (с 

привлечением карты). 

Представить 

сообщение о развитии 

литературы в середине 

1960-х – середине 

1980-х гг. (жанры, 

писатели, 

произведения). 

Участвовать в 

обсуждении на тему: 

«Кинематограф 

середины 1960-х – 

середины 1980-х гг.: 

фильмы, которые мы 

смотрим спустя 50 

лет». Объяснять 

значение понятий: 

самиздат, тамиздат. 

Представить 

сообщение о 

выдающихся 

представителях 

отечественной науки, 

литературы, искусства 

второй половины 1960-

х – середины 1980-х гг. 

(по выбору, в том 

числе на материале 

истории своего края). 

Рассказывать, 

используя карту, об 

основных очагах 

международной 

напряженности во 

второй половине 1960-

х – начале 1970-х гг. 

Раскрывать значение 

понятий, терминов: 

пражская весна, 

разрядка. Рассказывать 

о событиях августа 

1968 г. в 

Чехословакии, 

откликах на них на 

международной арене 

и внутри страны. 

Раскрывать значение 

объективных 

(достижение 

военностратегического 

паритета СССР и США 

и др.) и субъективных 
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предпосылок в деле 

разрядки 

международной 

напряженности. 

Характеризовать 

основные решения и 

значение Совещания 

по безопасности и 

сотрудничеству в 

Европе (1975). 

Раскрывать причины 

ввода войск СССР в 

Афганистан (1979) и 

его международные 

последствия. 

Объяснять, какие 

события второй 

половины 1960-х – 

первой половины 1980-

х гг. в странах 

Восточной Европы 

свидетельствовали о 

кризисе 

существовавших 

режимов 

17.  СССР в 

1985–1991 

гг. 

5  Раскрывать внутренние 

и внешние факторы, 

повлиявшие на 

ухудшение социально-

экономического и 

политического 

положения СССР в 

начале 1980-х гг. 

Характеризовать 

изменения в 

политической системе, 

проведенные на основе 

решений XIX 

конференции КПСС и 

съездов народных 

депутатов СССР. 

Представить 

сообщение «Основные 

политические силы в 

СССР периода 

перестройки, их 

лидеры и программы». 

Систематизировать в 

форме таблицы 

информацию об 

основных 

направлениях и 

мероприятиях 

перестройки в 

экономике, 

политической сфере, 

государственном 

управлении. 

Раскрывать значение 

понятий и терминов: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4875/start/29347

5/ 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4874/start/29977

8/ 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6402/start/28237

9/ 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6368/start/29350

6/ 

 

 

 Устный 

опрос. 

Индивидуаль

ные 

сообщения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4875/start/293475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4875/start/293475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4875/start/293475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4875/start/293475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4874/start/299778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4874/start/299778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4874/start/299778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4874/start/299778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6402/start/282379/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6402/start/282379/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6402/start/282379/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6402/start/282379/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6368/start/293506/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6368/start/293506/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6368/start/293506/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6368/start/293506/
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перестройка, 

гласность, 

политический 

плюрализм, 

приватизация, 

индивидуальная 

трудовая деятельность. 

Объяснять причины 

нарастания в СССР в 

1980-х гг. 

межнациональных 

противоречий и 

сепаратизма. Давать 

оценку значения и 

последствий отмены 6-

й статьи Конституции 

СССР о руководящей 

роли КПСС. Объяснять 

причины и значение 

введения поста 

Президента СССР. 

Раскрывать сущность 

разногласий между 

высшими 

представителями 

союзной и российской 

власти, приводить 

примеры их 

политического 

противостояния. 

Характеризовать 

различия в подходах к 

обновлению СССР, 

существовавших в 

конце 1980-х гг. 

Объяснять, в чем 

состояли причины и 

последствия «парада 

суверенитетов» в 

СССР в конце 1980-х – 

начале 1990-х гг. 

Давать оценку 

значения принятия 

РСФСР Декларации о 

государственном 

суверенитете. 

Объяснять причины 

нарастания 

экономического 

кризиса в СССР в 

1990–1991 гг. Давать 

сравнительную 

характеристику 

программ перехода к 

рыночной экономике, 

разработанных 

союзным и российским 

руководством. 

Объяснять причины 

возникновения в СССР 
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забастовочного 

движения в 1989–1990 

гг. Раскрывать 

значение терминов: 

ГКЧП, СНГ. 

Систематизировать 

информацию о 

внутренних и внешних 

факторах, приведших к 

распаду СССР (в 

форме таблицы, 

тезисов). Давать 

оценку значения 

Беловежских и Алма-

Атинских соглашений 

1991 г. Излагать 

оценки личности и 

деятельности М.С. 

Горбачева, 

приводимые в учебной 

и научноисторической 

литературе, объяснять, 

чем обусловлены их 

различия. Раскрывать 

сущность и основные 

положения концепции 

нового мышления. 

Характеризовать 

основные направления 

и практические 

результаты внешней 

политики СССР 1985–

1991 гг. 

18.  Наш край в 

1945–1991 

гг. 

1    Урал в 

XX-XXI 

вв. 

Семинар 

19.  Обобщение 

по теме 

«СССР в 

1964–1991 

гг.» 

1 КР     Контрольная 

работа 

Раздел 2. Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. (17 ч.) 

20.  Российская 

Федерация 

в 1990-е гг. 

5  Характеризовать 

основные цели 

экономических реформ 

в России, проведенных 

правительством Е.Т. 

Гайдара. Раскрывать 

значение понятий и 

терминов: шоковая 

терапия, 

либерализация цен, 

приватизация, ваучер. 

Объяснять причины и 

приводить 

свидетельства 

значительного падения 

уровня жизни 

населения в России 

1990-х гг. Раскрывать 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6405/start/ 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4876/start/ 

 

 

 Устный 

опрос. 

Индивидуаль

ные 

сообщения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6405/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6405/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6405/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4876/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4876/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4876/start/
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обстоятельства, 

приведшие к 

политическому 

кризису в России 

осенью 1993 г. 

Объяснять значение 

понятий: 

парламентаризм, 

президентская власть, 

гражданское общество. 

Анализировать текст 

Конституции 

Российской Федерации 

1993 г., раскрывать 

значение его 

положений для 

укрепления 

российской 

государственности и 

обеспечения 

гражданских прав и 

свобод. Приводить 

свидетельства 

обострения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений в России 

1990-х гг. Давать 

оценку значения 

Федеративного 

договора 1992 г. в 

вопросе разграничения 

полномочий между 

центром и субъектами 

Российской 

Федерации. Объяснять, 

в чем состояли 

причины и 

обстоятельства, 

приведшие к военно-

политическому 

кризису в Чеченской 

Республике. 

Характеризовать меры 

правительства России 

по стабилизации 

экономического 

развития в середине 

1990-х гг. Раскрывать 

сущность и 

социальные 

последствия 

деятельности 

финансовых пирамид в 

России 1990-х гг., 

объяснять причины их 

популярности у 

населения. Объяснять 

значение понятий и 

терминов: финансовая 
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пирамида, дефолт. 

Характеризовать 

международное 

положение и новые 

приоритеты внешней 

политики России в 

1990-х гг. Объяснять 

значимость сохранения 

Россией статуса 

ядерной державы. 

Рассказывать об 

отношениях России с 

США и странами 

Запада, раскрывать, 

чем определяется их 

характер. 

Характеризовать 

задачи и мероприятия 

внешней политики 

России на 

постсоветском 

пространстве 

21.  Россия в 

ХХI веке 

10  Характеризовать 

основные приоритеты 

и направления 

внутренней и внешней 

политики в период 

президентства В. В. 

Путина в 2000–2008 гг. 

Называть меры, 

предпринятые для 

создания в России 

единого правового 

пространства и 

вертикали власти, 

объяснять их значение. 

Раскрывать значение 

понятий и терминов: 

вертикаль власти, 

федеральный округ. 

Давать оценку 

значения 

урегулирования 

кризиса в Чеченской 

Республике. 

Характеризовать роль 

нефтегазового сектора 

в экономическом 

развитии России. 

Раскрывать задачи 

инновационного 

развития России, 

значение 

приоритетных 

национальных 

проектов. 

Систематизировать в 

форме таблицы 

информацию об 

основных 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5800/start/29356

8/ 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4878/start/ 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4877/start/29359

9/ 

 

 

 Устный 

опрос. 

Индивидуаль

ные 

сообщения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/start/293568/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/start/293568/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/start/293568/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/start/293568/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4878/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4878/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4878/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4877/start/293599/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4877/start/293599/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4877/start/293599/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4877/start/293599/
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направлениях и 

мероприятиях 

внутренней и внешней 

политики в периоды 

президентства Д.А. 

Медведева (2008–2012) 

и В. В. Путина (2012–

2023). Объяснять 

причины вхождения 

Крыма в состав России 

в 2014 г., 

характеризовать 

международную и 

российскую 

общественную 

реакцию на данное 

событие. Рассказывать, 

используя карту, об 

основных 

инфраструктурных 

проектах по развитию 

Крыма. Объяснять 

причины и приводить 

доказательства 

восстановления 

лидирующих позиций 

России в 

международных 

отношениях в первые 

десятилетия 2000-х гг. 

Систематизировать 

информацию о целях, 

основных событиях и 

итогах реализации 

внешнеполитического 

курса России в 2000-х 

– начале 2020-х гг. (в 

форме таблицы, 

схемы). Объяснять 

значение терминов: 

БРИКС; «Большая 

двадцатка». 

Раскрывать, опираясь 

на факты и 

информацию карты, 

направленность 

политики США и 

НАТО по отношению к 

России в 2000-х – 

начале 2020-х гг. 

Рассказывать, 

используя карту, об 

участии России в 

миротворческих 

миссиях 

(Приднестровье, 

Грузия, Нагорный 

Карабах). 

Систематизировать 

факты о выборах в 
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Государственную 

Думу. Раскрывать 

особенности выборов 

Президента 

Российской 

Федерации. 

Раскрывать причины 

начала специальной 

военной операции на 

Украине в 2022 г. 

Называть цели 

специальной военной 

операции (СВО). 

Приводить примеры 

фактов героизма 

участников СВО. 

Представить 

сообщение о причинах 

и формах 

гуманитарной и 

военнополитической 

поддержки со стороны 

России Донецкой 

Народной Республики 

(ДНР) и Луганской 

Народной Республики 

(ЛНР). Излагать 

оценки личности и 

деятельности В.В. 

Путина, даваемые в 

российских и 

зарубежных СМИ, 

высказывать и 

аргументировать свое 

отношение к ним 

22.  Наш край в 

1992–2022 

гг 

1    Урал в 

XX-XXI 

вв. 

Семинар 

23.  Повторени

е и 

обобщение 

по теме 

«Российска

я 

Федерация 

в 1992 – 

начале 

2020-х гг.» 

1 КР№ 1    Контрольная 

работа 
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Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 11 класса. 
 

Раздел 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета Обществознание для 10-11 классов является частью 

Основной образовательной программы основного общего образования и составлена на основе  

следующих  нормативно-правовых  документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 мая 2021 года № 287 (зарегистрировано МЮРФ от 05.06.2021, регистрационный  № 64101) 

"Об утверждении федерального  государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования" с изменениями от 18 июля 2022 года Приказ № 568. 

 Федеральной образовательной программы основного общего образования, утверждена 

приказом Министерства Просвещения от 18 мая 2023 года № 370 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 17, 19, 26, 27, 28, 29, 34, 41, 42, 43,44, 45, 46, 48, 54, 58, 66, 87). 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию: 

1. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: углубленный 

уровень . под ред. Л.Н.Боголобова – М.: Просвещение, 2020 

2. Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: углубленный 

уровень . под ред. Л.Н.Боголобова – М.: Просвещение, 2020 

 

Место предмета в учебном плане: в программе отводится 204 часов на изучение 

обществознания, которые распределены следующим образом: 10 класс – 102 часа, 3 часа в неделю; 

11 класс – 102 часа, 3 часа в неделю. 

 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции молодёжи в 

современное общество, направляет и обеспечивает условия формирования российской 

гражданской идентичности, освоения традиционных ценностей многонационального российского 

народа, социализации обучающихся, их готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию, труду и творческому самовыражению, правомерному поведению и взаимодействию 

с другими людьми в процессе решения задач личной и социальной значимости.  

Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, 

традиционные ценности российского общества, представленные на базовом уровне, и 

обеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому курсу уровня основного 

общего образования путём углублённого изучения ряда социальных процессов и явлений. Наряду 

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

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

регулирующие отношения людей во всех областях жизни.  

Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне предполагает 

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

представление обо всех основных сторонах развития общества, о деятельности человека как 

субъекта общественных отношений, а также о способах их регулирования. Каждый из 

содержательных компонентов, которые представлены и на базовом уровне, раскрывается в 

углублённом курсе в более широком многообразии связей и отношений. Кроме того, содержание 

предмета дополнено рядом вопросов, связанных с логикой и методологией познания социума 

различными социальными науками. Усилено внимание к характеристике основных социальных 

институтов. В основу отбора и построения учебного содержания положен принцип 
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многодисциплинарности обществоведческого знания. Разделы курса отражают основы различных 

социальных наук.  

Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для развития 

способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных видов (способов) 

познания, их применения при работе как с адаптированными, так и неадаптированными 

источниками информации в условиях возрастания роли массовых коммуникаций.  

Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность, опирающуюся 

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

образовательные технологии, визуализированные данные, схемы, моделирование жизненных 

ситуаций.  

Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение обучающимися 

широкого (развёрнутого) опыта учебноисследовательской деятельности, характерной для высшего 

образования.  

С учётом особенностей социального взросления обучающихся, их личного социального опыта и 

осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и социальных 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. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого уровня являются:  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, 

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

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации;  

развитие духовнонравственных позиций и приоритетов личности в период ранней юности, 

правового сознания, политической культуры, экономического образа мышления, функциональной 

грамотности, способности к предстоящему. 

самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной;  

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

социальных наук, изучающих особенности и противоречия современного общества, его 

социокультурное многообразие, единство социальных сфер и институтов, человека как субъекта 

социальных отношений, многообразие видов деятельности людей и регулирование общественных 

отношений;  

развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации из разных 

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

образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения типичных социальных 

ролей, выбора стратегий поведения в конкретных ситуациях осуществления коммуникации, 

достижения личных финансовых целей, взаимодействия с государственными органами, 

финансовыми организациями;  

овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

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

социального познания, ценностных ориентиров, элементов научной методологии;  

обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях 

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

способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-экономическими и 

другими социальными институтами и решения значимых для личности задач, реализации 

личностного потенциала;  
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расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

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

образовательные организации, реализующие программы высшего образования, в том числе по 

направлениям социально-гуманитарной подготовки. 

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего общего 

образования отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности.  

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

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

российского общества;  

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детскоюношеских организациях;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;  

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

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

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

технологиях, труде; 

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

судьбу;  

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

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности;  

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;  

4) эстетического воспитания:  
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений;  

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

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  
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убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

стремление проявлять качества творческой личности;  

5) физического воспитания:  
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании;  

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью;  

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

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности;  

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

7) экологического воспитания:  
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их;  

расширение опыта деятельности экологической направленности;  

8) ценности научного познания:  
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

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

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира;  

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

политической коммуникации;  

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;  

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

интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.  

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;  
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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. 

 

2.2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия  

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

разносторонне;  

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации и 

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

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

мотивов, интересов и целей деятельности;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов и возможных 

рисков;  

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

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

развивать креативное мышление при решении учебнопознавательных, жизненных проблем, 

при выполнении социальных проектов.  

Базовые исследовательские действия:  

развивать навыки учебноисследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения 

проблем; проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания, включая специфические методы 

социального познания;  

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 

и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов;  

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия 

и методы;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

выявлять причинноследственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать 

познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;  

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

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

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

социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт;  
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уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познавательную 

и практическую области жизнедеятельности;  

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

учебных и внеучебных источников информации;  

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

задачи, допускающие альтернативные решения.  

Работа с информацией:  
владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах общественных 

наук и обществе как системе социальных институтов, факторах социальной динамики из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления;  

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая статистические 

данные, графики, таблицы;  

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления, 

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

нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности;  

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;  

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, 

учитывать разные точки зрения;  

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

Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация:  
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях, 

включая область профессионального самоопределения;  

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений;  

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях;  

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

социальной проблематике;  

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение;  

оценивать приобретённый опыт;  

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

Совместная деятельность:  
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

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

возможностей каждого члена коллектива;  
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принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

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

обсуждать результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям;  

предлагать новые учебноисследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоконтроль, принятие себя и других:  
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

признавать своё право и право других на ошибки;  

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

2.3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.  

К концу 11 класса обучающийся будет:  

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

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

познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязь 

социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальных явлений и 

процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе такие вопросы, как 

социальная структура и социальная стратификация, социальная мобильность в современном 

обществе, статусноролевая теория личности, семья и её социальная поддержка, нация как 

этническая и гражданская общность, девиантное поведение и социальный контроль, динамика и 

особенности политического процесса, субъекты политики, государство в политической системе 

общества, факторы политической социализации, функции государственного управления, 

взаимосвязь права и государства, признаки и виды правоотношений, отрасли права и их 

институты, основы конституционного строя России, конституционно-правовой статус высших 

органов власти в Российской Федерации, основы деятельности правоохранительных органов и 

местного самоуправления, пути преодоления правового нигилизма;  

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

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

семью, образование, религию, институты в сфере массовых коммуникаций, в том числе средства 

массовой информации, институты социальной стратификации, базовые политические институты, 

включая государство и институты государственной власти: институт главы государства, 

законодательной и исполнительной власти, судопроизводства и охраны правопорядка, 

государственного управления, институты всеобщего избирательного права, политических партий 

и общественных организаций, представительства социальных интересов, в том числе об институте 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, институты права, включая 

непосредственно право как социальный институт, институты гражданства, брака, материнства, 

отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных 

институтов, об изменении их состава и функций в процессе общественного развития, о политике 
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Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов 

российского общества; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах 

разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в 

Российской Федерации;  

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой 

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

социологии, такие как социологический опрос, социологическое наблюдение, анализ документов и 

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

структурнофункциональный анализ, системный, институциональный, социальнопсихологический 

подход; правоведения, такие как формально-юридический, сравнительноправовой для принятия 

обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения 

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

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

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

политическому экстремизму, при осуществлении профессионального выбора;  

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности социальных 

конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, формы государства, 

типы политических режимов, формы правления и государственно-территориального устройства, 

виды политических институтов, типы политических партий, виды политических идеологий, типы 

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

правоотношений, виды правонарушений, виды юридической ответственности;  

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

теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести 

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

социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей, способов 

разрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения, деятельность 

политических институтов, роль политических партий и общественных организаций в современном 

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

трансформация традиционных политических идеологий, деятельность правовых институтов, 

соотношение права и закона;  

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 

научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с привлечением 

научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по целям 

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

из различных источников знания учебноисследовательскую, проектноисследовательскую и 

другую творческую работу по социальной, политической, правовой проблематике: определять 

тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их 

реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ, владеть навыками 

презентации результатов учебноисследовательской и проектной деятельности на публичных 

мероприятиях;  

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания 

и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения социальных ролей, 

использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, в том 

числе связанных с изучением социальных групп, социального взаимодействия, деятельности 

социальных институтов (семья, образование, средства массовой информации, религия), с 

деятельностью различных политических институтов современного общества, политической 

социализацией и политическим поведением личности, её политическим выбором и политическим 

участием, действиями субъектов политики в политическом процессе, деятельностью участников 

правоотношений в отраслевом многообразии, осознанным выбором правомерных моделей 

поведения;  
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уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов «Основы 

социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая положения об этнических 

отношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи как социальной группе, 

изменении социальных ролей в семье, системе образования Российской Федерации и тенденциях 

его развития, средствах массовой информации, мировых и национальных религиях, политике как 

общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической власти, 

политических нормах и ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, выборах 

в демократическом обществе, о политической психологии и политическом сознании, влиянии 

средств массовой коммуникации на политическое сознание, о защите прав человека, сделках, 

обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты интеллектуальной деятельности, 

особенностях правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, о 

причинах преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского и 

уголовного процесса, развитии правовой культуры;  

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами на основе 

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

установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять документы, 

необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы 

социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения»;  

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по направлениям 

социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми 

способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, 

полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, 

способность ориентироваться в направлениях профессионального образования, связанных с 

социально-гуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной деятельности 

социолога, политолога, юриста. 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ" 

11 КЛАСС 
Последовательность изучения тем в пределах одного раздела может варьироваться.  

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

основные направления развития социологии. Структурный и функциональный анализ общества в 

социологии.  

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты и их 

многообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп.  

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

гражданская общность. Этнические отношения. Этническое многообразие современного мира. 

Миграционные процессы в современном мире. Конституционные основы национальной политики 

в Российской Федерации.  

Молодёжь как социальная группа, её социальные и социально-психологические 

характеристики. Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы молодёжи в современной 

России. Государственная молодёжная политика Российской Федерации. 

Институты социальной стратификации. Социальная структура и стратификация. Социальное 

неравенство. Критерии социальной стратификации. Стратификация в информационном обществе.  

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

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

политика в Российской Федерации.  

Образование как социальный институт. Функции образования. Общее и профессиональное 

образование. Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного 
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образования в информационном обществе. Система образования в Российской Федерации. 

Тенденции развития образования в Российской Федерации.  

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

национальные религии. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Принцип свободы совести и его конституционные основы в Российской Федерации.  

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

роль. Социальные роли в юношеском возрасте.  

Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможности повышения 

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

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

социальных конфликтов. Способы их разрешения.  

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

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

Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическое образование.  

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

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

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

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

Легитимность власти. Институционализация политической власти. Политические институты 

современного общества.  

Политическая система общества, её структура и функции. Факторы формирования 

политической системы. Политические ценности. Политические нормы. Политическая 

коммуникация. Политическая система современного российского общества.  

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

правления. Государственнотерриториальное устройство. Политический режим. Типы 

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

демократии.  

Институты государственной власти. Институт главы государства.  

Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. 

Развитие традиций парламентской демократии в России. Местное самоуправление в Российской 

Федерации.  

Институт исполнительной власти.  

Институты судопроизводства и охраны правопорядка.  

Институт государственного управления. Основные функции и направления политики 

государства. Понятие бюрократии. Особенности государственной службы.  

Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество. Взаимодействие 

институтов гражданского общества и публичной власти.  

Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права. 

Избирательный процесс и избирательные системы. Избирательная система Российской 

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

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

политических партий. Партийные системы. Становление многопартийности в Российской 

Федерации. Общественно-политические движения в политической системе демократического 

общества. Группы интересов. Группы давления (лоббирование).  

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной России. 

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Имидж политического лидера.  

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

и опасность политического экстремизма в современном обществе.  
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Политическая социализация и политическое поведение личности. Политическая психология и 

политическое сознание. Типы политического поведения, политический выбор. Политическое 

участие.  

Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических процессов. 

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

информации в политическом процессе. Интернет в политической коммуникации.  

Современный этап политического развития России. Особенности профессиональной 

деятельности политолога.  

Политологическое образование. 

Введение в правоведение  
Юридическая наука. Этапы и основные направления развития юридической науки.  

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

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

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

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

общество. Основные принципы организации и деятельности механизма современного государства.  

Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс.  

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

национальное и международное право.  

Правосознание, правовая культура, правовое воспитание.  

Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды. Правоспособность 

и дееспособность. Реализация и применение права, правоприменительные акты. Толкование права.  

Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, состав правонарушения. 

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

Конституционное право России, его источники. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации.  

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

политикоправовой институт. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основания 

приобретения. Гарантии и защита прав человека. Права ребёнка. Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации. Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте 

Российской Федерации.  

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинская обязанность и 

альтернативная гражданская служба.  

Россия – федеративное государство. Конституционноправовой статус субъектов Российской 

Федерации.  

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской Федерации. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами публичной власти в Российской 

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

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядок формирования и функции. 

Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти: структура, 

полномочия и функции. Судебная система Российской Федерации, её структура, конституционные 

принципы правосудия. Конституционное судопроизводство. Правоохранительные органы 

Российской Федерации. Конституционные основы деятельности правоохранительных органов 

Российской Федерации.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система, порядок 

формирования и функции. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России.  

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданскоправовые отношения: понятие 

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

дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Правомочия собственника, формы 

собственности. Обязательственное право. Сделки. Гражданскоправовой договор. Порядок 



116 
 

заключения договора: оферта и акцепт. Наследование как социально-правовой институт. 

Основания наследования (завещание, наследственный договор, наследование по закону). Права на 

результаты интеллектуальной деятельности. Защита гражданских прав. Защита прав потребителей. 

Гражданскоправовая ответственность.  

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак как социально-правовые институты. 

Правовое регулирование отношений супругов. Условия заключения брака. Порядок заключения 

брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи (супругов, 

родителей и детей). Институт материнства, отцовства и детства. Ответственность родителей за 

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

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник 

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

договор. Заключение и прекращение трудового договора. Виды рабочего времени. Время отдыха. 

Заработная плата. Трудовой распорядок и дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. 

Охрана труда. Виды трудовых споров. Особенности правового регулирования труда 

несовершеннолетних в Российской Федерации.  

Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные правоотношения. 

Права и обязанности участников образовательного процесса. Общие требования к организации 

приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования.  

Административное право, его источники. Субъекты административного права. Государственная 

служба и государственный служащий. Противодействие коррупции в системе государственной 

службы. Административное правонарушение и административная ответственность, виды 

наказаний в административном праве. Административная ответственность несовершеннолетних. 

Управление использованием и охраной природных ресурсов. Экологическое законодательство. 

Экологические правонарушения. Способы защиты экологических прав.  

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права и обязанности 

потребителей финансовых услуг.  

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

обязанности налогоплательщика. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от 

уплаты налогов.  

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

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

ответственность за коррупционные преступления. Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники 

гражданского процесса. Стадии гражданского процесса.  

Арбитражный процесс. Административный процесс.  

Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты 

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

присяжных заседателей.  

Международное право, его основные принципы и источники. Субъекты международного права. 

Международная защита прав человека. Источники и принципы международного гуманитарного 

права.  

Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основные виды 

юридических профессий. 
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Раздел 4. «Тематическое планирование» 
11 КЛАСС 

№

 

п

/

п 

Наименова

ние 

разделов 

 и  

тем 

Количество часов Основные виды учебной 

деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы) 

НРЭО  

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

В

с

е

г

о 

Контрольн

ые работы 

    

Раздел 1. Введение в социологию (32 ч.) 

1.  Социология 

как наука  

 

2  Характеризовать основы 

социологии, включая 

знания о предмете и 

методах исследования, 

этапах и основных 

направлениях развития, 

месте и роли в социальном 

познании, в постижении и 

преобразовании социальной 

действительности; о 

взаимосвязи общественных 

наук, необходимости 

комплексного подхода к 

изучению социальных 

явлений и процессов. 

Применять элементы 

методологии социального 

познания, включая 

возможности цифровой 

среды для анализа 

изучаемых объектов. 

Применять методы 

научного познания 

социальных процессов и 

явлений, включая 

социологический опрос, 

социологическое 

наблюдение, анализ 

документов и 

социологический 

эксперимент. Соотносить 

различные теоретические 

подходы, делать выводы и 

обосновывать их на 

теоретическом  

и фактическо-

эмпирическом уровнях при 

анализе социальных 

явлений, изучаемых 

социологией  

   

2.  Социальная 

структура и 

социальная 

стратифика

ция  

 

3  Объяснять сущность 

социальной структуры 

общества. Соотносить 

различные теоретические 

подходы, делать выводы и 

обосновывать их на 

теоретическом и 

фактическо-эмпирическом 

уровнях при анализе 

социальных явлений, 

изучаемых социологией, 

таких как социальное 

неравенство, социальная 
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стратификация. 

Выстраивать аргументы с 

привлечением научных 

фактов и идей о критериях 

социальной стратификации 

в информационном 

обществе. 

Конкретизировать 

примерами из личного 

социального опыта, 

фактами социальной 

действительности, 

модельными ситуациями 

теоретические положения о 

социальном неравенстве, 

критериях социальной 

стратификации  

3.  Субъекты 

общественн

ых 

отношений  

 

6  Применять знания о 

социальных общностях и 

группах, положении 

индивида в обществе; роли 

миграционных процессов, 

межнациональных 

отношений. 

Классифицировать 

социальные группы, 

социальные культуры и 

субкультуры  

Соотносить различные 

теоретические подходы, 

делать выводы и 

обосновывать их на 

теоретическом и 

фактическо-эмпирическом 

уровнях при анализе 

социальных явлений, 

изучаемых социологией, 

таких как взаимодействие 

личности и социальных 

групп, этнические 

отношения и их роль в 

государственном развитии, 

миграционные процессы и 

их особенности. 

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.  

Конкретизировать 

примерами из личного 

социального опыта, 

фактами социальной 

действительности, 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/584

0/start/  

Межнац

иональны

е 

отношен

ия на 

Южном 

Урале 

 

Молодеж

ные 

организа

ции 

Челябинс

кой 

области 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5840/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5840/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5840/start/
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модельными ситуациями 

теоретические положения о 

социальных субъектах и их 

многообразии, этнических 

отношениях и этническом 

многообразии 

современного мира, 

молодёжи как социальной 

группы  

4.  Социальные 

институты 

семьи, 

образования

, религии, 

СМИ  

 

6  Характеризовать общество 

как систему социальных 

институтов и их ценностно-

нормативную основу, 

деятельность и основные 

функции. 

Классифицировать уровни 

образования, средства 

массовой информации, 

религии, социальные 

статусы. Соотносить 

различные теоретические 

подходы, делать выводы и 

обосновывать их на 

теоретическом и 

фактическо-эмпирическом 

уровнях при анализе 

социальных явлений, 

изучаемых социологией, 

таких как типы семьи, 

функции семьи, 

образования религии. 

Выстраивать аргументы с 

привлечением научных 

фактов и идей о механизме 

осуществления социальных 

связей, семейных 

ценностях, роли цифровой 

и виртуальной среды в 

жизни молодёжи и других 

социальных групп, роли 

средств массовой 

информации в современном 

обществе.  

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). Конкретизировать 

 Религиоз

ные 

организа

ции 

Челябинс

кой 

области 

 

Демограф

ическая 

ситуация 

в 

Челябинс

кой 

области 
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примерами из личного 

социального опыта, 

фактами социальной 

действительности, 

модельными ситуациями 

теоретические положения 

об изменении социальных 

ролей в семье, системе 

образования Российской 

Федерации и тенденциях 

его развития, средствах 

массовой информации, 

мировых и национальных 

религиях  

5.  Положение 

личности в 

обществе  

 

9  Объяснять положение 

индивида в обществе, 

формы и каналы 

социальной мобильности; 

социальные нормы и 

социальный контроль, 

причины социальных 

конфликтов и способов их 

разрешения. 

Характеризовать основные 

функции институтов 

статусно-ролевых 

отношений, социального 

контроля. 

Классифицировать 

социальные статусы, 

социальные конфликты, 

виды социального контроля  

Соотносить различные 

теоретические подходы, 

делать выводы и 

обосновывать их на 

теоретическом и 

фактическо-эмпирическом 

уровнях при анализе 

социальных явлений, 

изучаемых социологией, 

таких как социальная 

мобильность, пути 

разрешения социальных 

конфликтов, 

отклоняющееся поведение 

и его последствия. 

Выстраивать аргументы с 

привлечением научных 

фактов и идей о 

девиантном поведении и 

его влиянии на жизнь 

личности и общества, 

причинах социальных 

конфликтов и путях их 

разрешения. 

Конкретизировать 

примерами из личного 

социального опыта, 

фактами социальной 

действительности, 

модельными ситуациями 

теоретические положения о 

статусно-ролевых 

отношениях, социальных 

интересах, социальном 
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контроле  

6.  Социологич

еское 

образование 

и 

профессион

альная 

деятельност

ь социолога  

 

2  Применять методы 

научного познания 

социальных процессов и 

явлений, включая методы 

социологии, такие как 

социологический опрос, 

социологическое 

наблюдение, анализ 

документов и 

социологический 

эксперимент. Принимать  

обоснованные решения, 

планировать 

познавательные и 

практические цели, 

используя возможности 

применения знаний основ 

социальных наук в 

различных областях 

жизнедеятельности.  

Проявлять умения, 

необходимые для 

успешного продолжения 

образования в высшей 

школе по направлениям 

социально-гуманитарной 

подготовки, включая 

способность 

ориентироваться в 

направлениях 

профессионального 

образования, связанных с 

социально-гуманитарной 

подготовкой и 

особенностями 

профессиональной 

деятельности социолога  

 Образова

тельные 

организа

ции 

Челябинс

кой 

области 

 

7.  Представле

ние 

результатов 

проектно-

исследовате

льской 

деятельност

и  

 

2  Проводить с опорой на 

полученные из различных 

источников знания учебно-

исследовательскую, 

проектно-

исследовательскую и 

другую творческую работу 

по социальной 

проблематике: определять 

тематику учебных 

исследований и проектов, 

осуществлять поиск 

оптимальных путей их 

реализации, обеспечивать 

теоретическую и 

прикладную составляющие 

работ; владеть навыками 

презентации результатов 

учебноисследовательской и 

проектной  

деятельности на публичных 

мероприятиях. Проявлять 

умения, необходимые для 

успешного продолжения 

образования в высшей 

школе по направлениям 

социально-гуманитарной 

подготовки, включая 
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умение самостоятельно 

овладевать новыми 

способами познавательной 

деятельности, выдвигать 

гипотезы, соотносить 

информацию, полученную 

из разных источников, 

эффективно 

взаимодействовать в 

исследовательских группах  

8.  Повторител

ьно- 

обобщающи

е уроки по 

разделу 

«Введение в 

социологию

»  

2 КР № 3    Контрольная 

работ 

Раздел 2. Введение в политологию (34 ч.) 

9.  Политологи

я как наука  

 

2  Характеризовать предмет и 

методы исследования, 

этапы и основные 

направления развития, 

место и роль политологии в 

социальном познании, в 

постижении и 

преобразовании социальной 

действительности; 

понимать взаимосвязи 

общественных наук, 

необходимости 

комплексного подхода  

к изучению социальных 

явлений и процессов. 

Применять методы 

научного познания 

политологии, такие как 

нормативно-ценностный 

подход, структурно-

функциональный анализ, 

системный, 

институциональный, 

социальнопсихологический 

подходы. Принимать 

обоснованные решения, 

планировать 

познавательные и 

практические цели, 

используя возможности 

применения знаний основ 

политологии в различных 

областях 

жизнедеятельности. 

Соотносить различные 

теоретические подходы, 

делать выводы и 

обосновывать их на 

теоретическом и 

фактическо-эмпирическом 

уровнях при анализе 

социальных явлений, 

изучаемых политологией  

   

10.  Политика и 

общество  

 

4  Применять знания о 

функциях политики, 

субъектах политической 

власти, политических 

 Высшие 

должнос

тные 

лица 
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лидерах и политических 

элитах, роли рядовых 

граждан в политике.  

Применять нормативно-

ценностный и социально-

психологический подходы 

для достижения 

познавательных целей при 

анализе взаимосвязи 

морали и  

политики, роли личности в 

политике, социально-

психологический подход 

при изучении 

политического лидерства. 

Классифицировать 

субъекты и объекты 

политики, виды 

политических отношений, 

формы государства, типы 

политических режимов, 

формы правления и 

государственнотерриториал

ьного устройства, виды 

политических элит, типы 

политического лидерства. 

Соотносить различные 

теоретические подходы, 

делать выводы и 

обосновывать их на 

теоретическом и 

фактическо-эмпирическом 

уровнях при анализе 

деятельности политических 

лидеров и политической 

элиты. Вести 

целенаправленный поиск 

социальной информации, 

используя источники 

научного и научно-

публицистического 

характера, вести дискуссию 

об особенностях 

формирования 

политических элит в 

современной России. 

Выстраивать аргументы с 

привлечением научных 

фактов и идей о политике и 

морали, роли личности в 

политике, имидже 

политического лидера. 

Конкретизировать 

примерами из личного  

социального опыта, 

фактами социальной 

действительности, 

модельными ситуациями 

теоретическое положения о 

политике как 

общественном явлении  

Челябинс

кой 

области   

11.  Политическ

ая власть. 

Политическ

ая система. 

5  Раскрывать сущность 

политической системы, 

характеризовать 

государство как основной 
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Роль 

государства 

в 

политическо

й системе  

 

институт политической 

системы, его формы, 

признаки и функции, 

государственное 

управление. 

Характеризовать основные 

функции политической 

системы, государства и 

институтов 

государственной власти, 

политических партий, 

институтов 

представительства 

социальных интересов. 

Применять структурно-

функциональный анализ, 

системный и 

институциональный 

подходы для достижения 

познавательных целей. 

Классифицировать формы 

государства, типы 

политических режимов, 

формы правления и 

государственно-

территориального 

устройства. Выстраивать 

аргументы с привлечением 

научных фактов и идей о 

проблемах современной 

демократии, политической 

коммуникации. 

Конкретизировать 

примерами из личного 

социального опыта, 

фактами социальной 

действительности  

модельными ситуациями 

теоретические положения о 

власти в обществе, 

структуре, ресурсах, 

функциях и легитимности 

политической власти, 

политических нормах и 

ценностях  

12.  Институты 

государстве

нной власти 

в 

Российской 

Федерации  

 

6  Применять знания об 

институтах 

государственной власти: 

главы государства, 

законодательной и 

исполнительной власти, 

судопроизводства и охраны 

правопорядка, 

государственного 

управления. 

Характеризовать основные 

функции институтов 

государственной власти, 

конституционные 

принципы, определяющие 

деятельность политических 

институтов, включая 

государственную политику 

в Российской Федерации, 

направленную на развитие 

политических институтов, в 

   



125 
 

том числе институтов 

государственного 

управления. Применять 

структурно-

функциональный анализ, 

системный и 

институциональный 

подходы при анализе 

функций институтов 

государственной власти и 

их структуры для 

достижения 

познавательных целей.  

Классифицировать виды 

политических институтов. 

Соотносить различные 

теоретические подходы, 

делать выводы и 

обосновывать их на 

теоретическом и 

фактическо-эмпирическом 

уровнях при анализе 

деятельности политических 

институтов, институтов 

государственной власти 

Россиской Федерации, 

институтов 

государственного 

управления. Выстраивать 

аргументы с привлечением 

научных фактов и идей о 

развитии традиций 

парламентской демократии 

в России.  

Анализировать и оценивать 

собственный социальный 

опыт, использовать его при 

решении познавательных 

задач, связанных с 

деятельностью различных 

политических институтов. 

Конкретизировать 

примерами из личного 

социального опыта, 

фактами социальной 

действительности, 

модельными ситуациями 

теоретические положения о 

парламентаризме и 

делегировании властных 

полномочий, основных 

функциях и направлениях 

политики государства, о 

бюрократии. Проявлять 

готовность продуктивно  

взаимодействовать с 

институтами 

государственной власти  

13.  Институты 

представите

льства 

социальных 

интересов в 

4  Применять знания об 

институтах 

представительства 

социальных интересов: 

всеобщего избирательного 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/564

3/start/87512/ 

Система 

выборов в 

Челябинс

кой 

области 
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Российской 

Федерации  

 

права, политических 

партий и общественных 

организаций, в том числе 

об институте 

Уполномоченного по 

правам человека в 

Российской Федерации. 

Характеризовать основные 

функции институтов 

представительства 

социальных интересов, 

политических партий, 

конституционные 

принципы, определяющие 

деятельность общественно-

политических движений, 

государственную политику 

в Российской Федерации, 

направленную на развитие 

политических институтов, в 

том числе избирательной 

системы, местного 

самоуправления; на 

развитие взаимодействия 

институтов гражданского 

общества и публичной 

власти. Применять 

системный и 

институциональный 

подходы для принятия 

обоснованных решений в 

различных областях 

жизнедеятельности, 

планирования и 

достижения 

познавательных и 

практических целей, в том 

числе в будущем при 

осуществлении  

социальной роли 

избирателя, участии в 

деятельности политических 

партий и общественно-

политических движений. 

Классифицировать виды 

политических партий, 

партийных систем. Уметь 

соотносить различные 

теоретические подходы, 

делать выводы и 

обосновывать их на 

теоретическом и 

фактическо-эмпирическом 

уровнях при анализе 

деятельности общественно-

политических движений в 

политической системе 

демократического 

общества, институтов 

представительства 

гражданских интересов, 

политических партий и 

общественных 

организаций, групп 

интересов и групп 

давления. Выстраивать 

аргументы с привлечением 

 

Молодёж

ные 

партийн

ые 

организа

ции 

Челябинс

кой 

области 
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научных фактов и идей о 

причинах и опасности 

абсентеизма. 

Анализировать и оценивать 

собственный социальный 

опыт, использовать его при 

решении познавательных 

задач, связанных с 

деятельностью 

политических партий.  

Конкретизировать 

примерами из личного 

социального опыта, 

фактами социальной 

действительности, 

модельными ситуациями 

теоретические положения  

о выборах в 

демократическом обществе, 

избирательном процессе и 

избирательных системах. 

Проявлять готовность 

продуктивно 

взаимодействовать с 

общественными 

институтами на основе 

установленных правил, 

уметь самостоятельно 

заполнять формы, 

составлять документы, 

необходимые в социальной 

практике при 

взаимодействии с 

институтами гражданского 

общества  

14.  Политическ

ая культура 

и 

политическо

е сознание  

 

3  Характеризовать 

политическую культуру и 

её типы, политическую 

социализацию, 

политические идеологии. 

Применять методы 

доказательства, 

наблюдений, практики. 

Классифицировать виды 

деятельности, потребности. 

Применять нормативно-

ценностный, системный, 

институциональный, 

социально-

психологический подходы 

для принятия 

обоснованных решений в 

различных областях 

жизнедеятельности, 

планирования и 

достижения 

познавательных и 

практических целей, в том 

числе в будущем при 

участии в политической 

коммуникации, в 

противодействии 

политическому  

экстремизму.  

Классифицировать типы 

политической культуры, 

 Деятели 

массовой 

культуры 

Челябинс

кой 

области 
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виды политических 

идеологий, типы 

политического поведения. 

Уметь проводить 

целенаправленный поиск 

социальной информации, 

используя источники 

научного и научно-

публицистического 

характера, вести дискуссию 

о политической 

социализации и 

политической культуре. 

Выстраивать аргументы с 

привлечением научных 

фактов и идей об истоках и 

опасности политического 

экстремизма в современном 

обществе. Анализировать и 

оценивать собственный 

социальный опыт, 

использовать его при 

решении познавательных 

задач, связанных с 

политической 

социализацией и 

политическим поведением 

личности, её политическим 

выбором и политическим 

участием. 

Конкретизировать 

примерами из личного 

социального опыта, 

фактами социальной 

действительности, 

модельными ситуациями 

теоретические положения о 

политической психологии и 

политическом сознании, 

влиянии СМИ на 

политическое сознание  

15.  Политическ

ий процесс  

 

4  Применять знания о 

политическом процессе, его 

особенностях и динамике, 

типах и способах 

разрешения политических 

конфликтов. 

Характеризовать факторы и 

механизмы социальной 

динамики, включая 

государственную политику 

в Российской Федерации, 

направленную на развитие 

политических институтов.  

Применять системный и 

институциональный 

подходы для достижения 

познавательных и 

практических целей, в том 

числе в будущем при 

участии в политической 

коммуникации. Уметь 

соотносить различные 

теоретические подходы, 

делать выводы и 
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обосновывать их на 

теоретическом и 

фактическо-эмпирическом 

уровнях при анализе 

деятельности СМИ в 

политическом процессе. 

Уметь проводить 

целенаправленный поиск 

социальной информации, 

используя источники 

научного и научно-

публицистического 

характера, вести дискуссию 

о политическом процессе в 

Российской Федерации, его 

видах и участниках.  

Выстраивать аргументы с 

привлечением научных 

фактов и идей о 

политической 

коммуникации и роли 

Интернета в ней. При 

анализе политического 

процесса ранжировать 

источники социальной 

информации по целям 

распространения, жанрам, с 

позиций достоверности 

сведений. Анализировать и 

оценивать собственный 

социальный опыт, 

использовать его при 

решении познавательных 

задач, связанных с 

действиями субъектов 

политики в политическом 

процессе. 

Конкретизировать 

примерами из личного 

социального опыта, 

фактами социальной 

действительности, 

модельными ситуациями 

теоретические положения 

об особенностях 

политического процесса в 

современной России  

16.  Политологи

ческое 

образование 

и 

профессион

альная 

деятельност

ь 

политолога  

 

2  Объяснять взаимосвязи 

общественных наук, 

необходимости 

комплексного подхода к 

изучению социальных 

явлений и процессов. 

Проявлять умения, 

необходимые для 

успешного продолжения 

образования в высшей 

школе по направлениям 

социально- гуманитарной 

подготовки, включая  

способность 

ориентироваться в 

направлениях, связанных с 

политологическим 
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образованием и 

профессиональной 

деятельностью политолога  

17.  Представле

ние 

результатов 

проектно-

исследовате

льской 

деятельност

и  

2  Применять элементы 

методологии социального 

познания, включая 

возможности цифровой 

среды; применять методы 

научного познания 

социальных процессов и 

явлений при выполнении 

проектов и иных работ при 

изучении основ 

политологии. Ранжировать 

источники социальной 

информации по целям 

распространения, жанрам, с 

позиций достоверности 

сведений. Проводить с 

опорой на полученные из 

различных источников 

знания учебно-

исследовательскую и 

проектную работу по 

политологической 

проблематике: определять 

тематику учебных 

исследований и проектов, 

осуществлять поиск 

оптимальных путей их 

реализации, обеспечивать 

теоретическую и 

прикладную составляющие 

работ; владеть навыками 

презентации результатов 

учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 

на публичных  

мероприятиях.  

Проявлять умения, 

необходимые для 

успешного продолжения 

образования в высшей 

школе по направлениям 

социально-гуманитарной 

подготовки, включая 

умение самостоятельно 

овладевать новыми 

способами познавательной 

деятельности, выдвигать 

гипотезы, соотносить 

информацию, полученную 

из разных источников, 

эффективно 

взаимодействовать в 

исследовательских группах  

   

18.  Повторител

ьно-

обобщающи

е уроки по 

разделу 

«Введение в 

политологи

ю»  

2 КР № 4    Контрольная 

работ 

Раздел 3. Введение в правоведение (60 ч.) 

19.  Юридическа 2  Характеризовать предмет и https://resh.edu.ru/   
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я наука: 

этапы и 

основные 

направления 

развития  

 

методы исследования 

правоведения, его место и 

роль в постижении и 

преобразовании социальной 

действительности; 

понимать взаимосвязи 

общественных наук, 

необходимость 

комплексного подхода к 

изучению социальных 

явлений и процессов. 

Использовать элементы 

методологии социального 

познания  

включая возможности 

цифровой среды для 

объяснения сущности 

права.  

Применять методы 

научного познания, 

включая формально-

юридический, 

сравнительно-правовой. 

Принимать обоснованные 

решения, планировать 

познавательные и 

практические цели, 

используя возможности 

применения знаний основ 

юридической науки в 

различных областях 

жизнедеятельности. 

Опираться на методы 

научного познания 

социальных процессов и 

явлений при выполнении 

проектов и иных работ по 

юридической, тематике, в 

том числе формулировать 

проблему, цели и задачи 

учебно-исследовательских 

работ и проектов. 

Ранжировать источники 

социальной информации по 

целям распространения, 

жанрам, с позиций 

достоверности сведений  

subject/lesson/609

3/start/227420/ 

20.  Право как 

социальный 

институт. 

Система 

права  

 

4  Применять знания о праве, 

его роли в жизни общества, 

о ценностно-нормативной 

основе деятельности 

институтов права и их 

основных функциях; 

взаимосвязи и 

взаимовлиянии различных 

институтов, изменении их 

состава и функций в 

процессе  

общественного развития. 

Применять методы 

научного познания, 

включая методы 

правоведения, такие как 

формально-юридический, 

сравнительно-правовой, на 

основе метода 
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типологизации 

классифицировать виды 

правовых норм, источники 

права, отрасли права.  

Соотносить различные 

теоретические подходы, 

делать выводы и 

обосновывать их на 

теоретическом и 

фактическо-эмпирическом 

уровнях при анализе 

деятельности правовых 

институтов. Выстраивать 

аргументы с привлечением 

научных фактов и идей о 

праве и морали. Вести 

целенаправленный поиск 

социальной информации, 

используя источники 

научного и научно-

публицистического 

характера, вести 

дискуссию, в том числе о 

роли права в жизни 

общества, естественном и 

позитивном праве  

21.  Связь права 

и 

государства. 

Правотворч

ество и 

законотворч

ество  

 

4  Объяснять взаимосвязь 

права и государства, их 

роль в жизни общества. 

Характеризовать факторы и 

механизмы социальной 

динамики, включая 

государственную политику 

в Российской  

Федерации, направленную 

на развитие институтов 

государственного 

управления, избирательной 

системы, местного 

самоуправления; на 

развитие взаимодействия 

институтов гражданского 

общества и публичной 

власти. Вести 

целенаправленный поиск 

социальной информации, 

используя источники 

научного и научно-

публицистического 

характера, вести 

дискуссию, в том числе о 

связи права и государства.  

Конкретизировать 

примерами из личного 

социального опыта, 

фактами социальной 

действительности, 

модельными ситуациями 

теоретические положения о 

правотворчестве и 

законотворчестве, 

законодательном процессе  

 Законода

тельные 

акты 

Челябинс

кой 

области 

 

22.  Правовая 

культура. 

Правоотнош

ения и 

6  Раскрывать сущность 

правосознания, правовой 

культуры, правоотношений, 

правонарушений, 
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правонаруш

ения. 

Юридическа

я 

ответственн

ость  

 

юридической 

ответственности. 

Применять элементы 

методологии социального 

познания, включая 

возможности цифровой 

среды для принятия 

обоснованных решений в 

различных областях 

жизнедеятельности, 

планирования и 

достижения 

познавательных и 

практических целей,  

том числе в будущем при 

осуществлении социальной 

роли участника различных 

социальных групп, при 

осуществлении 

профессионального выбора. 

Классифицировать виды 

правоотношений, виды 

правонарушений, виды 

юридической 

ответственности. 

Выстраивать аргументы с 

привлечением научных 

фактов и идей о 

правоспособности и 

дееспособности. 

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, связанных с 

деятельностью участников 

правоотношений, 

осознанным выбором 

правомерных моделей 

поведения.  

Конкретизировать 

примерами из личного 

социального опыта, 

фактами социальной 

действительности, 

модельными ситуациями 

теоретические положения о 

развитии правовой 

грамотности. Проявлять 

готовность продуктивно 

взаимодействовать с 

общественными  

институтами на основе 

правовых норм для 

обеспечения защиты прав 

человека и гражданина в 

Российской Федерации и 

установленных правил, 

уметь самостоятельно 
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заполнять формы, 

составлять документы, 

необходимые в социальной 

практике  

23.  Основы 

конституци

онного 

права  

 

2  Раскрывать основные 

понятия и категории, 

принципы, источники 

конституционного права 

России, об основах 

конституционного строя. 

Характеризовать 

конституционные 

принципы, определяющие 

деятельность политических, 

правовых институтов. 

Использовать собственный 

социальный опыт при 

решении познавательных 

задач и разрешении 

жизненных проблем, 

связанных с деятельностью 

участников 

конституционно-правовых 

отношений  

   

24.  Права, 

свободы и 

обязанности 

человека и 

гражданина 

в 

Российской 

Федерации  

 

5  Применять знания о правах 

и свободах человека и 

гражданина, 

конституционных 

обязанностях. 

Характеризовать 

ценностно-нормативную 

основу и основные 

функции институтов 

гражданства, 

представительства 

социальных интересов, в 

том числе об институте  

Уполномоченного по 

правам человека в 

Российской Федерации. 

Выстраивать аргументы с 

привлечением научных 

фактов и идей о воинской 

обязанности и 

альтернативной 

гражданской службе. 

Анализировать и оценивать 

собственный социальный 

опыт, конкретизировать 

примерами из личного 

социального опыта, 

фактами социальной 

действительности, 

модельными ситуациями 

теоретические положения о 

способах защиты своих 

прав и интересов  

   

25.  Конституци

онно-

правовой 

статус 

России как 

федеративн

ого 

государства. 

Органы 

4  Характеризовать 

конституционно-правовой 

статус высших органов 

власти в Российской 

Федерации, основ 

деятельности 

правоохранительных 

органов и местного 

самоуправления. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/487

9/start/205941/ 
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власти в 

Российской 

Федерации  

 

Характеризовать 

ценностно-нормативную 

основу и основные 

функции институтов 

государственной власти: 

института главы 

государства, 

законодательной, 

исполнительной судебной 

власти, охраны 

правопорядка, 

государственного 

управления. Соотносить 

различные теоретические  

подходы, делать выводы и 

обосновывать их на 

теоретическом и 

фактическо-эмпирическом 

уровнях при анализе 

деятельности институтов 

государственной власти  

26.  Основные 

отрасли 

частного 

права  

 

1

0 

 Раскрывать основные 

понятия и категории, 

принципы, источники 

отдельных отраслей 

российского частного 

права. Характеризовать 

ценностно-нормативную 

основу и основные 

функции институтов 

образования, семьи и брака, 

материнства, отцовства и 

детства, наследования. 

Соотносить различные 

теоретические подходы, 

делать выводы и 

обосновывать их на 

теоретическом и 

фактическо-эмпирическом 

уровнях при анализе 

деятельности участников 

гражданско-правовых, 

семейных, 

образовательных, трудовых 

правовых отношений. 

Выстраивать аргументы с 

привлечением научных 

фактов и идей о защите 

гражданских прав и прав 

потребителей; 

усыновлении, опеке и 

попечительстве; приёмной 

семье, брачном договоре. 

Использовать собственный 

социальный опыт при 

решении познавательных 

задач и разрешении  

жизненных проблем, 

связанных с деятельностью 

участников 

правоотношений в 

отраслевом многообразии. 

Конкретизировать 

примерами из личного 

социального опыта, 

фактами социальной 

 Особенно

сти 

семейног

о права в 

Челябинс

кой 

области. 

 

Обществ

енные 

организа

ции 

Челябинс

кой 

области 
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действительности, 

модельными ситуациями 

теоретические положения о 

способах защиты своих 

прав и интересов, сделках, 

договорах, обязательствах, 

основаниях наследования, 

правах на результаты 

интеллектуальной 

деятельности, браке и 

рынных отношениях, 

образовательных и 

трудовых 

правоотношениях, 

особенностях правового 

регулирования труда 

несовершеннолетних в РФ  

27.  Основные 

отрасли 

публичного 

права  

 

8  Раскрывать основные 

понятия и категории, 

принципы, источники 

отдельных отраслей 

российского публичного 

права. Характеризовать 

ценностно-нормативную 

основу института 

государственного 

управления, его основные 

функции.  

Соотносить различные 

теоретические подходы, 

делать выводы и 

обосновывать их на 

теоретическом и 

фактическо-эмпирическом 

уровнях при анализе 

деятельности участников 

административных, 

финансовых, налоговых, 

уголовных правовых 

отношений. Выстраивать 

аргументы с привлечением 

научных фактов и идей о 

противодействии 

коррупции; способах 

защиты экологических 

прав. Использовать 

собственный социальный 

опыт при решении 

познавательных задач и 

разрешении жизненных 

проблем, связанных с 

деятельностью участников 

правоотношений в 

отраслевом многообразии. 

Конкретизировать  

примерами из личного 

социального опыта, 

фактами социальной 

действительности, 

модельными ситуациями 

теоретические положения о 

преступлениях и 
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преступности, составе 

преступления, необходимой 

обороне и крайней 

необходимости  

28.  Основные 

отрасли 

процессуаль

ного права  

7  Раскрывать основные 

понятия и категории, 

принципы, источники  

отдельных отраслей 

российского 

процессуального права. 

Характеризовать 

ценностно-нормативную 

основу и основные 

функции института 

судопроизводства. 

Соотносить различные 

теоретические подходы, 

делать выводы и 

обосновывать их на 

теоретическом и 

фактическо-эмпирическом 

уровнях при анализе 

деятельности участников 

процессуальных 

отношений. 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, связанных с 

деятельностью участников 

правоотношений. 

Конкретизировать 

примерами из личного 

социального опыта, 

фактами социальной 

действительности, 

модельными ситуациями 

теоретические положения о 

стадиях гражданского и 

уголовного процесса. 

Проявлять готовность 

продуктивно 

взаимодействовать с 

общественными  

институтами на основе 

правовых норм для 

обеспечения защиты прав 

человека и гражданина в 

Российской Федерации и 

установленных правил, 

заполнять формы, 

составлять документы, 

необходимые в социальной 

практике, связанной с 

деятельностью участника 

судопроизводства  

   

29.  Междунаро

дное право  

2  Раскрывать основные 

понятия и категории, 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/367
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принципы, источники 

международного права. 

Соотносить различные 

теоретические подходы, 

делать выводы и 

обосновывать их на 

теоретическом и 

фактическо-эмпирическом 

уровнях при анализе 

деятельности участников 

международно-правовых 

отношений. 

Конкретизировать 

примерами из личного 

социального опыта, 

фактами социальной 

действительности, 

модельными ситуациями 

теоретические положения о 

международной защите 

прав человека  

7/start/ 

1.  Юридическ

ое 

образование 

и 

профессион

альная 

деятельност

ь юриста  

2  Характеризовать 

взаимосвязи общественных 

наук, необходимости 

комплексного подхода к 

изучению социальных 

явлений и процессов. 

Применять элементы 

методологии  

социального познания, 

включая возможности 

цифровой среды. 

Применять методы 

правоведения для принятия 

обоснованных решений при 

осуществлении 

профессионального выбора. 

Конкретизировать 

примерами из личного 

социального опыта, 

фактами социальной 

действительности, 

модельными ситуациями 

теоретические положения о 

развитии правовой 

грамотности. Проявлять 

умения, необходимые для 

успешного продолжения 

образования в высшей 

школе по направлениям 

социально-гуманитарной 

подготовки, включая 

способность 

ориентироваться в 

направлениях 

профессионального 

образования, связанных с 

социально-гуманитарной 

подготовкой и 

особенностями 

профессиональной 

деятельности юриста  

   

2.  Представле

ние 

результатов 

проектно-

2  Применять методы 

научного познания 

социальных процессов и 

явлений при выполнении 
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исследовате

льской 

деятельност

и  

проектов и иных работ, 

разрабатываемых на 

содержательном материале 

раздела «Основы 

правоведения». 

Ранжировать источники  

социальной информации по 

целям распространения, 

жанрам, с позиций 

достоверности сведений. 

Проводить с опорой на 

полученные из различных 

источников знания учебно-

исследовательскую и 

проектную работу по 

правовой проблематике: 

определять тематику 

учебных исследований и 

проектов, осуществлять 

поиск оптимальных путей 

их реализации, 

обеспечивать 

теоретическую и 

прикладную составляющие 

работ; владеть навыками 

презентации результатов 

учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 

на публичных 

мероприятиях. Проявлять 

умения, необходимые для 

успешного продолжения 

образования в высшей 

школе по направлениям 

социально-гуманитарной 

подготовки, включая 

умение самостоятельно 

овладевать новыми 

способами познавательной 

деятельности, выдвигать 

гипотезы, соотносить 

информацию, полученную 

из разных источников, 

эффективно 

взаимодействовать в 

исследовательских группах  

1.  Повторител

ьно-

обобщающи

е уроки по 

разделу 

«Введение в 

правоведени

е»  

2 КР № 5    Контрольная 

работ 

2.  Раздел 5. 

Итоговое 

повторение  

5      

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 11 класса. 
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Приложение 3 

к приказу МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска»  

от  _________2023_№___________ 

 

Пояснительная записка к учебному плану ООП СОО  

Учебный план ООП СОО МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО. Учебный план обеспечивает 

построение индивидуальной траектории достижение планируемых результатов освоения 

ООП СОО, а также достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы профессионального обучения,  направленной на 

получение профессиональных предметных компетенций по должности служащего 

«Вожатый» (вариант 1, вариант 2)  и «Оператор наземных средств управления 

беспилотным летательным аппаратом» (вариант 3).  
Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный  закон  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 (с изменениями и дополнениями, в том числе от  31 июля 2020 

года); 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, в том числе от  29.06.2017); 

3. приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования”; 

4. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020  

№ 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 года № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645) 

5. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 

61573), (с изменениями и дополнениями); 

6. письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»;  

7. письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях»;  

МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска» обеспечивает реализацию учебного плана 

одного профиля обучения: универсального.  

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов из 

обязательных предметных областей:   

 предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы  

«Русский язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый уровень); 
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 предметная область «Родной язык и родная литература»: учебный предмет 

«Родная литература (русская)»; 

 предметная  область  «Иностранные  языки»: учебные  

предметы «Английский язык» (базовый уровень), «Немецкий язык» (базовый уровень); 

 предметная область «Общественные науки»: учебный предмет  «История» 

(базовый уровень); «Обществознание» (базовый уровень); 

 предметная область «Математика и информатика»: учебный предмет 

«Математика» (углубленный уровень);  

 предметная область «Естественные науки»: учебный предмет «Астрономия» 

(базовый уровень); 

 предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: учебные предметы «Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).  

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект представляет собой форму учебного занятия или 

исследование, которое выполняется обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов, курсов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). Индивидуальный проект может быть выполнен 

в рамках прохождения элективных курсов, включенных в учебный план. Выполнение 

индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому 

учебному предмету. Учащиеся ежегодно сами выбирают как тему проекта, так и 

руководителя проекта; тема проекта утверждается директором школы, план реализации 

проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта и руководитель 

его согласовывает. В процессе работы над проектом учащийся под контролем 

руководителя.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и представлена 

1. учебными предметами по выбору обучающихся: 

 предметная область «Математика и информатика»: учебный предмет 

«Информатика» (углубленный уровень);  

 предметная область «Общественные науки»: учебный предмет  «Право» 

(базовый уровень); «Обществознание»; 

 предметная область «Естественные науки»: учебный предмет «Физика» 

(базовый уровень), «Химия» (базовый уровень), «Биология» (базовый уровень) 

2. Элективными курсами по выбору обучающихся, направленных на 

обеспечение реализации индивидуальных потребностей обучающихся, в том числе на 

получение профессиональных предметных компетенций и достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы профессионального 

обучения по должности служащего: 

 «Культура речи», 

  «Финансовая грамотность»,  

 «Россия в мире»,  

 «Черчение», 

   «Дистанционное пилотирование БПЛА», 

  «Устройство, ремонт и диагностика БПЛА», 

  «Основы педагогики»,  

  «Основы психологии детей и подростков школьного возраста»,  
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  «Организация деятельности школьного коллектива»,  

  «Творческая мастерская вожатого».  

 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося составляет не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Образовательное учреждение МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска» для 10-11 

классов работает в режиме 6- дневной учебной недели. 

При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

максимальную учебную нагрузку, определенную СанПиН 2.4. 3648-20.  

Продолжительность учебного года, в 11 классе составляет  34 учебные недели.  

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

При проведении занятий по иностранному языку и физической культуре 

осуществляется деление классов на подгруппы при наполняемости 25 и более 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся в 10- 11 классе проводится по всем 

предметам в следующих формах:  

  

Учебные предметы/ 

элективные курсы 
2 год обучения 

Русский язык Тестовая работа с элементами сочинения 

Родной язык (русский) Сочинение 

Литература   Тестовая работа, состоящая из заданий с кратким ответом и 

заданий, подразумевающих полный развернутый ответ  

Иностранный язык Контрольная работа, включающая  задания на 

коммуникативные умения (аудирование,  чтение, говорение и 

письмо), а также лексико- грамматическое задание. 

Математика Контрольная работа 

Информатика Тестовые задания, включающие в себя задания  требующие 

выбора ответа, задания на установление соответствия, задание, 

требующее полного развёрнутого ответа. 

История Тестовые задания, включающие в себя задания  требующие 

выбора ответа, задания на установление соответствия, задание, 

требующее полного развёрнутого ответа. 

Россия в мире Тестовые задания, включающие в себя задания  требующие 

выбора ответа, задания на установление соответствия, задание, 

требующее полного развёрнутого ответа. 

Обществознание Тестовые задания, включающие в себя задания  требующие 

выбора ответа, задания на установление соответствия, задание, 

требующее полного развёрнутого ответа. 

Право Тестовые задания, включающие в себя задания  требующие 

выбора ответа, задания на установление соответствия, задание, 

требующее полного развёрнутого ответа. 

Физика  Тестовые задания, включающие в себя задания  требующие 

выбора ответа, задания на установление соответствия, задание, 

требующее полного развёрнутого ответа. 

Химия  Тестовые задания, включающие в себя задания  требующие 

выбора ответа, задания на установление соответствия, задание, 



143 
 

требующее полного развёрнутого ответа. 

Биология  Тестовые задания, включающие в себя задания  требующие 

выбора ответа, задания на установление соответствия, задание, 

требующее полного развёрнутого ответа. 

Астрономия Контрольная работа по заданиям из банка заданий ФИПИ 

Физическая культура Тестовая работа (в соответствии с группой здоровья) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая работа, состоящая из заданий с кратким ответом и 

заданий, подразумевающих полный развернутый ответ 

 

По всем элективным курсам форма промежуточной аттестации – зачетная работа по 

вопросам. 

При возникновении нестабильной эпидемиологической ситуации, а также введением 

в городе (области) режима повышенной готовности промежуточная аттестация может 

проводиться с применением дистанционных технологий и электронного обучения, при 

этом формы промежуточной аттестации не меняются. В случае отсутствия возможности 

проведения промежуточной аттестации с применением дистанционных технологий, 

промежуточная аттестация по всем учебным предметам проводится по результатам 

текущего контроля как среднее арифметическое отметок успеваемости по полугодиям. 

 

Учебный план ООП СОО универсального профиля (недельный). 

Вариант 1. «Вожатый» 

Предметная область Обязательные учебные 

предметы 

У
р

о
в

ен
ь

 

 

Кол-во часов ИТОГО  

в неделю 11 класс 

2023/2024 

учебный год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 

Иностранные языки Английский язык или 

немецкий язык 

Б 3 3 

Общественные науки История Б 2 2 

Право Б 2 2 

Обществознание Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика Б 6 6 

Естественные науки Астрономия Б 1 1 

Биология Б 2 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 2 2 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 

ИТОГО 30 30 

Элективные курсы 

 

Основы педагогики  ЭК 1 1 

Основы психологии детей 

и подростков школьного 
ЭК 1 1 
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Предметная область Обязательные учебные 

предметы 

У
р

о
в

ен
ь

 

 

Кол-во часов ИТОГО  

в неделю 11 класс 

2023/2024 

учебный год 

возраста  

Организация деятельности 

школьного коллектива,  
ЭК 2 2 

Культура речи ЭК 1 1 

Финансовая грамотность ЭК 1 1 

ИТОГО  36 36 

 

Учебный план ООП СОО универсального профиля (недельный). 

Вариант 2. «Вожатый» 

Предметная область Обязательные учебные 

предметы 

У
р

о
в

ен
ь

 

 

Кол-во часов ИТОГО  

в неделю 11 класс 

2023/2024 

учебный год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 

Иностранные языки Английский язык или 

немецкий язык 

Б 3 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Обществознание Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика Б 6 6 

Естественные науки Астрономия Б 1 1 

Биология Б 2 2 

Химия Б 2 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 2 2 

Индивидуальный проект 
Э

К 

1 1 

ИТОГО 30 30 

Элективные курсы 

 

Основы педагогики  Э

К 

1 1 

Основы психологии 

детей и подростков 

школьного возраста  

Э

К 

1 1 

Организация 

деятельности школьного 

коллектива  

Э

К 

2 2 

Культура речи Э 1 1 
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Предметная область Обязательные учебные 

предметы 

У
р

о
в

ен
ь

 

 

Кол-во часов ИТОГО  

в неделю 11 класс 

2023/2024 

учебный год 

К 

Финансовая 

грамотность 
Э

К 

1 1 

ИТОГО  36 36 

 

Учебный план ООП СОО универсального профиля (недельный). 

Вариант 3. «Оператор наземных средств управления беспилотным летательным 

аппаратом» 

Предметная область Обязательные учебные 

предметы 

У
р

о
в

ен
ь

 

 

Кол-во часов ИТОГО 

 в неделю 11 класс 

2023/2024 

учебный год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 

Иностранные языки Английский язык или 

немецкий язык 

Б 3 3 

Общественные науки История Б 2 2 

Обществознание Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра Б 3 3 

Геометрия 2 2 

Вероятность и 

статистика 

1 1 

Информатика Б 2 2 

Естественные науки Астрономия Б 1 1 

Физика  Б 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 2 2 

ИТОГО 30 30 

Элективные курсы 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 

 

Дистанционное 

пилотирование БПЛА 

ЭК 2 2 

Устройство, ремонт и 

диагностика БПЛА. 
ЭК 1 1 

Черчение ЭК 1 1 

Культура речи ЭК 1 1 

Финансовая 

грамотность 
ЭК 1 1 

ИТОГО  36 36 

 


