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Возрастает значимость владения иностранными языками 
как в  качестве первого, так и  второго языка  Расширение но-
менклатуры изучаемых иностранных языков соответствует 
стратегическим интересам России в  эпоху постглобализации 
и многополярного мира  Знание родного языка экономического 
или политического партнёра обеспечивает более эффективное 
общение, учитывающее особенности менталитета и  культуры 
партнёра, что позволяет успешнее приходить к консенсусу при 
проведении переговоров, решении возникающих проблем с це-
лью достижения поставленных задач, избегая при этом кон-
фликтов 

Естественно, возрастание значимости владения иностранны-
ми языками приводит к  переосмыслению целей и  содержания 
обучения предмету 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК.  
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ»

Исходя из вышесказанного, цели иноязычного образования 
становятся более сложными по структуре, формулируются на 
ценностном, когнитивном и  прагматическом уровнях и соот-
ветственно воплощаются в  личностных, метапредметных 
и  предметных результатах  Иностранный язык признается не 
только средством общения, но и  ценным ресурсом личности 
для социальной адаптации и  самореализации (в том числе 
в профессии), инструментом развития умений поиска, обработ-
ки и использования информации в  познавательных целях; од-
ним из средств воспитания качеств гражданина, патриота, раз-
вития национального самосознания, стремления к  взаимопо-
ниманию между людьми разных стран и народов 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования 
(базовый уровень владения английским языком) на старшей 
ступени общего образования провозглашено развитие и  совер-
шенствование коммуникативной компетенции обучающихся, 
сформированной на предыдущих ступенях, в единстве таких её 
составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, ком-
пенсаторная и метапредметная компетенции:

 6 речевая компетенция  — развитие коммуникативных уме-
ний в  четырёх основных видах речевой деятельности (гово-
рении, аудировании, чтении, письменной речи); 
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 6 языковая компетенция  — овладение новыми языковыми 
средствами (фонетическими, орфографическими, пунктуа-
ционными, лексическими, грамматическими) в соответствии 
с  отобранными темами общения; освоение знаний о  языко-
вых явлениях английского языка, разных способах выраже-
ния мысли в родном и английском языках;

 6 социокультурная/межкультурная компетенция  — приоб-
щение к  культуре, традициям англоговорящих стран в  рам-
ках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся на старшей ступе-
ни общего образования; формирование умения представлять 
свою страну, её культуру в  условиях межкультурного обще-
ния;

 6 компенсаторная компетенция — развитие умений выхо-
дить из положения в условиях дефицита языковых средств 
английского языка при получении и  передаче информа-
ции;

 6 метапредметная/учебно-познавательная компетенция  — 
развитие общих и  специальных учебных умений, позволяю-
щих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с  его помощью позна-
вательные интересы в других областях знания 
Наряду с  иноязычной коммуникативной компетенцией 

в процессе овладения иностранным языком формируются клю-
чевые универсальные учебные компетенции, включающие об-
разовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, 
учебно-познавательную, информационную, социально-трудо-
вую и компетенцию личностного самосовершенствования  

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой об-
разования основными подходами к  обучению иностранным 
языкам признаются компетентностный, системно-деятельност-
ный, межкультурный и  коммуникативно-когнитивный  Сово-
купность перечисленных подходов предполагает возможность 
реализовать поставленные цели иноязычного образования на 
старшей ступени общего образования, добиться достижения 
планируемых результатов в рамках содержания обучения, ото-
бранного для данной ступени общего образования при исполь-
зовании новых педагогических технологий и  возможностей 
цифровой образовательной среды 



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Базовый уровень. 10—11 классы 9

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК.  
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» вхо-
дит в  предметную область «Иностранные языки» наряду 
с  предметом «Второй иностранный язык», изучение которого 
происходит при наличии потребности у  обучающихся и  при 
условии, что у образовательной организации имеется достаточ-
ная кадровая, техническая и  материальная обеспеченность, 
позволяющая достигнуть предметных результатов, заявленных 
во ФГОС СОО 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» изуча-
ется со 2 по 11 класс  На этапе среднего общего образования 
минимально допустимое количество учебных часов, выделяе-
мых на изучение первого иностранного языка, — 3 часа в  не-
делю, что составляет по 105 учебных часов в  10 и  11 классах 
(суммарно 210 часов за два года обучения) 

Требования к  предметным результатам для среднего общего 
образования констатируют необходимость к  окончанию 
11 класса владения умением общаться на иностранном (англий-
ском) языке в  разных формах (устно и  письменно, непосред-
ственно и опосредованно, в том числе через Интернет) на поро-
говом уровне. 

Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета 
«Иностранный (английский) язык» ориентирован на создание 
общеобразовательной и  общекультурной подготовки, на фор-
мирование целостных представлений обучающихся о  мире, об 
общечеловеческих ценностях, о  важности общения с  целью 
достижения взаимопонимания в целом, и о языке как средстве 
межличностного и  межкультурного общения в  частности  До-
стижение порогового уровня владения иностранным (англий-
ским) языком позволяет выпускникам российской школы ис-
пользовать его для общения в устной и письменной форме как 
с  носителями изучаемого иностранного (английского) языка, 
так и  с представителями других стран, использующими дан-
ный язык как средство общения  Кроме того, пороговый уро-
вень владения иностранным (английским) языком позволяет 
использовать иностранный (английский) язык как средство 
для поиска, получения и  обработки информации из иноязыч-
ных источников в образовательных и самообразовательных це-
лях; использовать словари и справочники на иностранном язы-
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ке, в  том числе информационно-справочные системы в  элек-
тронной форме  

Примерная рабочая программа состоит из четырёх разделов:
1) пояснительная записка; 2) содержание учебного пред-

мета  «Иностранный (английский) язык  Базовый уровень» 
для  данной ступени общего образования по годам обучения 
(10  и  11  классы); 3) планируемые результаты (личностные 
и  метапредметные результаты изучения учебного предмета 
«Иностранный (английский) язык  Базовый уровень» на уров-
не среднего общего образования; предметные результаты по 
английскому языку по годам обучения (10 и 11 классы); 4) те-
матическое планирование по годам обучения (10 и 11 классы) 
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историю страны и мировую историю, формирование личностной 
позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования 
определяются Федеральными государственными образователь-
ными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании») 

Для уровня среднего общего образования (10—11  классы) 
предполагается при сохранении общей с уровнем основного об-
щего образования структуры задач расширение их по следую-
щим параметрам:

 — углубление социализации обучающихся, формирование 
гражданской ответственности и социальной культуры, адек-
ватной условиям современного мира;
 — освоение систематических знаний об истории России и  все-
общей истории XX—XXI вв ;
 — воспитание обучающихся в  духе патриотизма, уважения 
к своему Отечеству — многонациональному Российскому го-
сударству, в  соответствии с  идеями взаимопонимания, со-
гласия и  мира между людьми и  народами, в  духе демокра-
тических ценностей современного общества;
 — формирование исторического мышления, т   е   способности 
рассматривать события и  явления с  точки зрения их исто-
рической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в си-
стеме координат «прошлое — настоящее — будущее»;
 — работа с  комплексами источников исторической и  социаль-
ной информации, развитие учебно-проектной деятельности; 
в  углубленных курсах  — приобретение первичного опыта 
исследовательской деятельности;
 — расширение аксиологических знаний и опыта оценочной де-
ятельности (сопоставление различных версий и оценок исто-
рических событий и  личностей, определение и  выражение 
собственного отношения, обоснование позиции при изуче-
нии дискуссионных проблем прошлого и современности);
 — развитие практики применения знаний и умений в социаль-
ной среде, общественной деятельности, межкультурном об-
щении;
 — в  углубленных курсах  — элементы ориентации на продол-
жение образования в образовательных организациях высше-
го образования гуманитарного профиля1 

1 Концепция преподавания учебного курса «История России» в обра-
зовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы (утв  23 10 2020) // 
Преподавание истории и обществознания в школе  — 2020  — 
№  8  — С  8 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Программа составлена с учетом количества часов, отводимо-
го на изучение предмета «История» учебным планом: на углуб-
ленном уровне в 10—11 классах — по 4 учебных часа в неделю 
при 34 учебных неделях  

Распределение учебных часов по учебным курсам отечествен-
ной и всеобщей истории, а также обобщающего учебного курса 
истории России с  древнейших времен до 1914  г  представлено 
в таблице 

Класс
История  
России  

(ч)

Всеобщая  
история  

(ч)

Обобщающее повторение  
по курсу  

«История России  
с древнейших времен 

до 1914 г.» (ч)

10 класс 102 34 —

11 класс 78 24 34
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В положениях ФГОС СОО содержатся требования к личност-
ным, метапредметным и  предметным результатам освоения 
школьниками учебных программ по общеобразовательным 
предметам  В соответствии с данными требованиями к важней-
шим личностным результатам изучения истории в  стар-
шей общеобразовательной школе на углубленном уровне отно-
сятся следующие убеждения и качества: 

 — в сфере гражданского воспитания: осмысление сложивших-
ся в  российской истории традиций гражданского служения 
Отечеству; сформированность гражданской позиции обучаю-
щегося как активного и  ответственного члена современного 
российского общества; осознание исторического значения 
конституционного развития России, своих конституционных 
прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; при-
нятие традиционных национальных, общечеловеческих гу-
манистических и  демократических ценностей; готовность 
противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-
нофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным, этническим признакам; готовность 
вести совместную деятельность в интересах гражданского об-
щества, участвовать в  самоуправлении в  школе и  детско- 
юношеских организациях; умение взаимодействовать с соци-
альными институтами в  соответствии с  их функциями 
и  назначением; готовность к  гуманитарной и  волонтерской 
деятельности; 
 — в сфере патриотического воспитания: сформированность 
российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-
жения к  своему народу, чувства ответственности перед Ро-
диной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и куль-
туру, прошлое и  настоящее многонационального народа 
России; ценностное отношение к  государственным симво-
лам, историческому и  природному наследию, памятникам, 
традициям народов России, достижениям России в  науке, 
искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежден-
ность, готовность к  служению Отечеству и  его защите, от-
ветственность за его судьбу;
 — в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное  
осмысление и  принятие сущности и  значения исторически 
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Примерная рабочая программа среднего общего образования 
по биологии (базовый уровень) составлена на основе Феде-
рального закона от 29 .12 .2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»1, Федерального государственного об-
разовательного стандарта среднего общего образования2, Кон-
цепции преподавания учебного предмета «Биология»3

 
и основ-

ных положений Примерной программы воспитания4 .

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

При разработке данной программы теоретическую основу 
для определения подходов к формированию содержания 
учебного предмета «Биология» составили: концептуальные 
положения Стандарта о взаимообусловленности целей, содер-
жания, результатов обучения и требований к уровню подго-
товки выпускников, положения об общих целях и принци-
пах, характеризующих современное состояние системы СОО 
в Российской Федерации, а также положения о специфике 
биологии, её значении в познании живой природы и обеспе-
чении существования человеческого общества . Согласно на-
званным положениям определены основные функции про-
граммы и её структура .

Программа даёт представление о целях, об общей страте-
гии обучения, воспитания и развития обучающихся сред-
ствами учебного предмета «Биология»; определяет обяза-
тельное предметное содержание, его структуру, распределе-
ние по разделам/темам, рекомендуемую последовательность 
изучения учебного материала с учётом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики образовательного процес-

1 Федеральный закон от 29 .12 .2012 № 273-ФЗ (ред . от 16 .04 .2022) «Об 
образовании в Российской Федерации» .
2 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования (утверждён Приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г . № 4130, ред . от 
12 .08 .2022) .
3 Концепция преподавания учебного предмета «Биология» в общеоб-
разовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные образовательные программы (одобрена решением федераль-
ного учебно-методического объединения по общему образованию, про-
токол от 29 .04 .2022 № 2/22) .
4 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерально-
го учебно-методического объединения по общему образованию, прото-
кол от 02 .06 .2020 № 2/20) .
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са, возрастных особенностей обучающихся . В  программе 
также учитываются Требования к планируемым личност-
ным, метапредметным и предметным результатам обучения 
в формировании основных видов учебно-познавательной дея-
тельности/учебных действий обучающихся по освоению со-
держания биологического образования .

В  программе учебного предмета «Биология» (10—11 клас-
сы, базовый уровень) реализован принцип преемственности 
в изучении биологии, благодаря чему в ней просматривается 
направленность на развитие знаний, связанных с формиро-
ванием естественно-научного мировоззрения, ценностных 
ориентаций личности, экологического мышления, представ-
лений о здоровом образе жизни и бережным отношением к 
окружающей природной среде . Поэтому наряду с изучением 
общебиологических теорий, а также знаний о строении жи-
вых систем разного ранга и сущности основных протекаю-
щих в них процессов, в  программе уделено внимание ис-
пользованию полученных знаний в повседневной жизни для 
решения прикладных задач, в том числе: профилактики на-
следственных заболеваний человека, медико-генетического 
консультирования, обоснования экологически целесообразно-
го поведения в окружающей природной среде, анализа влия-
ния хозяйственной деятельности человека на состояние при-
родных и искусственных экосистем . Усиление внимания к 
прикладной направленности учебного предмета «Биология» 
продиктовано необходимостью обеспечения условий для ре-
шения одной из актуальных задач школьного биологического 
образования, которая предполагает формирование у обучаю-
щихся способности адаптироваться к изменениям динамично 
развивающегося современного мира .

Данная программа является ориентиром для составления ра-
бочих программ, авторы которых могут предложить свой вари-
ант последовательности изучения и структуры учебного мате-
риала, своё видение путей формирования у обучающихся 10—
11 классов предметных знаний, умений и способов учебной 
деятельности, а также методических решений задач воспита-
ния и развития средствами учебного предмета «Биология» .

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»

Учебный предмет «Биология» в среднем общем образова-
нии занимает важное место . Он обеспечивает формирование 
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у обучающихся представлений о научной картине мира; рас-
ширяет и обобщает знания о живой природе, её отличитель-
ных признаках  — уровневой организации и эволюции; соз-
даёт условия для: познания законов живой природы, форми-
рования функциональной грамотности, навыков здорового и 
безопасного образа жизни, экологического мышления, цен-
ностного отношения к живой природе и человеку .

Большое значение учебный предмет «Биология» имеет 
также для решения воспитательных и развивающих задач 
среднего общего образования, социализации обучающихся . 
Изучение биологии обеспечивает условия для формирования 
интеллектуальных, коммуникационных и информационных 
навыков, эстетической культуры, способствует интеграции 
биологических знаний с представлениями из других учеб-
ных предметов, в частности, физики, химии и географии . 
Названные положения о предназначении учебного предмета 
«Биология» составили основу для определения подходов к 
отбору и структурированию его содержания, представленно-
го в данной программе .

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базо-
вом уровне осуществлён с позиций культуросообразного под-
хода, в соответствии с которым обучающиеся должны осво-
ить знания и умения, значимые для формирования общей 
культуры, определяющие адекватное поведение человека в 
окружающей природной среде, востребованные в повседнев-
ной жизни и практической деятельности . Особое место в 
этой системе знаний занимают элементы содержания, кото-
рые служат основой для формирования представлений о со-
временной естественно-научной картине мира и ценностных 
ориентациях личности, способствующих гуманизации биоло-
гического образования .

Структурирование содержания учебного материала в про-
грамме осуществлено с учётом приоритетного значения зна-
ний об отличительных особенностях живой природы, о её 
уровневой организации и эволюции . В  соответствии с этим в 
структуре учебного предмета «Биология» выделены следую-
щие содержательные линии: «Биология как наука . Методы 
научного познания», «Клетка как биологическая система», 
«Организм как биологическая система», «Система и многооб-
разие органического мира», «Эволюция живой природы», 
«Экосистемы и присущие им закономерности» .
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ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом 
уровне  — овладение обучающимися знаниями о структурно-
функциональной организации живых систем разного ранга и 
приобретение умений использовать эти знания для грамот-
ных действий в отношении объектов живой природы и реше-
ния различных жизненных проблем .

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» 
на базовом уровне обеспечивается решением следующих задач:

 — освоение обучающимися системы знаний о биологических 
теориях, учениях, законах, закономерностях, гипотезах, 
правилах, служащих основой для формирования пред-
ставлений о естественно-научной картине мира; о методах 
научного познания; строении, многообразии и особенностях 
живых систем разного уровня организации; выдающихся 
открытиях и современных исследованиях в биологии;

 — формирование у обучающихся познавательных, интеллек-
туальных и творческих способностей в процессе анализа 
данных о путях развития в биологии научных взглядов, 
идей и подходов к изучению живых систем разного уров-
ня организации;

 — становление у обучающихся общей культуры, функцио-
нальной грамотности, развитие умений объяснять и оце-
нивать явления окружающего мира живой природы на ос-
новании знаний и опыта, полученных при изучении био-
логии;

 — формирование у обучающихся умений иллюстрировать 
значение биологических знаний в практической деятель-
ности человека, развитии современных медицинских тех-
нологий и агробиотехнологий;

 — воспитание убеждённости в возможности познания челове-
ком живой природы, необходимости бережного отношения 
к ней, соблюдения этических норм при проведении биоло-
гических исследований;

 — осознание ценности биологических знаний для повыше-
ния уровня экологической культуры, для формирования 
научного мировоззрения;

 — применение приобретённых знаний и умений в повседнев-
ной жизни для оценки последствий своей деятельности по 
отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 
обоснование и соблюдение мер профилактики заболева-
ний .
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В  системе среднего общего образования «Биология», изу-
чаемая на базовом уровне, является обязательным учебным 
предметом, входящим в состав предметной образовательной 
области «Естественные науки» . Учебным планом на её изу-
чение отведено 68 учебных часов, по 1 часу в неделю в 10 и 
11 классах соответственно . Предусмотренный при этом ре-
зерв свободного учебного времени рекомендуется использо-
вать для повторения и закрепления материала, а также реф-
лексии .

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»

Согласно ФГОС СОО, устанавливаются требования к ре-
зультатам освоения обучающимися программ среднего обще-
го образования: личностным, метапредметным и предмет-
ным .

ЛИЧНОСТНыЕ РЕЗУЛьТАТы

В  структуре личностных результатов освоения предмета 
«Биология» выделены следующие составляющие: осознание 
обучающимися российской гражданской идентичности  —  
готовности к саморазвитию, самостоятельности и само-
определению; наличие мотивации к обучению биологии;  
целенаправленное развитие внутренних убеждений лично-
сти на основе ключевых ценностей и исторических тради-
ций развития биологического знания; готовность и способ-
ность обучающихся руководствоваться в своей деятельности 
ценностно-смысловыми установками, присущими системе 
биологического образования; наличие экологического право-
сознания, способности ставить цели и строить жизненные 
планы .

Личностные результаты освоения предмета «Биология» до-
стигаются в единстве учебной и воспитательной деятельно-
сти в соответствии с традиционными российскими социо-
культурными, историческими и духовно-нравственными цен-
ностями, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения и способствуют процессам самопознания, самовос-
питания и саморазвития, развития внутренней позиции  
личности, патриотизма, уважения к закону и правопорядку, 
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тики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 
он опирается на содержание курса информатики основной шко-
лы и  опыт постоянного применения ИКТ, даёт теоретическое 
осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта  

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Ин-
форматика» ориентированы в  первую очередь на общую функ-
циональную грамотность, получение компетентностей для по-
вседневной жизни и общего развития  Они включают в себя:

 6 понимание предмета, ключевых вопросов и основных состав-
ляющих элементов изучаемой предметной области; 

 6 умение решать типовые практические задачи, характерные 
для использования методов и  инструментария данной пред-
метной области; 

 6 осознание рамок изучаемой предметной области, ограничен-
ности методов и  инструментов, типичных связей с  другими 
областями знания 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»
Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» 

на базовом уровне среднего общего образования — обеспечение 
дальнейшего развития информационных компетенций вы пуск-
ника, его готовности к жизни в условиях развивающегося инфор-
мационного общества и  возрастающей конкуренции на рынке 
труда  В связи с  этим изучение информатики в 10–11 классах 
должно обеспечить:

 6 сформированность представлений о  роли информатики, ин-
формационных и  коммуникационных технологий в  совре-
менном обществе;

 6 сформированность основ логического и  алгоритмического 
мышления;

 6 сформированность умений различать факты и  оценки, срав-
нивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оце-
нивания и  связь критериев с  определённой системой ценно-
стей, проверять на достоверность и обобщать информацию;

 6 сформированность представлений о  влиянии информацион-
ных технологий на жизнь человека в  обществе; понимание 
социального, экономического, политического, культурного, 
юридического, природного, эргономического, медицинского 
и физиологического контекстов информационных технологий;

 6 принятие правовых и  этических аспектов информационных 
технологий; осознание ответственности людей, вовлечённых 
в  создание и  использование информационных систем, рас-
пространение информации;
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 6 создание условий для развития навыков учебной, проектной, 
научно-исследовательской и творческой деятельности, моти-
вации учащихся к саморазвитию 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»  
В  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Курсу информатики 10–11 классов предшествует курс ин-
форматики основной школы  Согласно Примерной основной 
образовательной программе среднего общего образования на 
изучение информатики на базовом уровне в 10–11 классах от-
водится 70 часов учебного времени (1 час в неделю)  

Базовый уровень изучения информатики рекомендуется для 
следующих профилей:

 6 естественно-научный профиль, ориентирующий учащихся 
на такие сферы деятельности, как медицина, биотехнологии, 
химия, физика и др ;

 6 социально-экономический профиль, ориентирующий уча-
щихся на профессии, связанные с  социальной сферой, фи-
нансами, экономикой, управлением, предпринимательством 
и др ;

 6 универсальный профиль, ориентированный в  первую оче-
редь на учащихся, чей выбор не соответствует в полной мере 
ни одному из утверждённых профилей 
Базовый уровень изучения информатики обеспечивает под-

готовку учащихся, ориентированных на те специальности, 
в  которых информационные технологии являются необходи-
мыми инструментами профессиональной деятельности; уча-
стие в проектной и исследовательской деятельности, связанной 
с  междисциплинарной и  творческой тематикой; возможность 
решения задач базового уровня сложности Единого государ-
ственного экзамена по информатике 

Для каждого года обучения предусмотрено резервное учебное 
время, которое может быть использовано участниками образо-
вательного процесса для формирования вариативной составля-
ющей содержания конкретной рабочей программы  При этом 
обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, уста-
новленная примерной рабочей программой, и время, отводимое 
на её изучение, должны быть сохранены полностью  Последо-
вательность изучения тем в пределах одного года обучения мо-
жет быть изменена по усмотрению учителя при подготовке ра-
бочей программы и поурочного планирования 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 
НА  УРОВНЕ  СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Освоение учебного предмета «Информатика» на уровне сред-
него общего образования направлено на достижение обучающи-
мися следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты отражают готовность и  способность 
обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 
позицией личности, системой ценностных ориентаций, пози-
тивных внутренних убеждений, соответствующих традицион-
ным ценностям российского общества, расширение жизненно-
го опыта и опыта деятельности в процессе реализации средства-
ми учебного предмета следующих основных направлений 
воспитательной деятельности 

Гражданское воспитание:
 6 осознание своих конституционных прав и обязанностей, ува-
жение закона и  правопорядка, соблюдение основополагаю-
щих норм информационного права и информационной безо-
пасности;

 6 готовность противостоять идеологии экстремизма, национа-
лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религи-
озным, расовым, национальным признакам в  виртуальном 
пространстве 
Патриотическое воспитание:

 6 ценностное отношение к историческому наследию; достиже-
ниям России в  науке, искусстве, технологиях; понимание 
значения информатики как науки в жизни современного об-
щества 
Духовно-нравственное воспитание:

 6 сформированность нравственного сознания, этического пове-
дения; 

 6 способность оценивать ситуацию и  принимать осознанные 
решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы 
и ценности, в том числе в сети Интернет 
Эстетическое воспитание:

 6 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного 
и технического творчества;
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Курс информатики средней школы является завершающим 
этапом непрерывной подготовки учащихся в области информа
тики и информационнокоммуникационных технологий (ИКТ); 
он опирается на содержание курса информатики основной шко
лы и  опыт постоянного применения ИКТ, даёт теоретическое 
осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта  

Результаты углублённого уровня изучения учебного предме
та «Информатика» ориентированы на получение компетентно
стей для последующей профессиональной деятельности как 
в  рамках данной предметной области, так и  в  смежных с  ней 
областях  Они включают в себя:

 6 овладение ключевыми понятиями и  закономерностями, на 
которых строится данная предметная область, распознава
ние соответствующих им признаков и взаимосвязей, способ
ность демонстрировать различные подходы к  изучению яв
лений, характерных для изучаемой предметной области; 

 6 умение решать типовые практические и теоретические зада
чи, характерные для использования методов и инструмента
рия данной предметной области; 

 6 наличие представлений о данной предметной области как це
лостной теории (совокупности теорий), основных связях со 
смежными областями знаний 
В рамках углублённого уровня изучения информатики обе

спечивается целенаправленная подготовка выпускников сред
ней школы к  продолжению образования в  высших учебных 
заведениях по специальностям, непосредственно связанным 
с цифровыми технологиями, таким как программная инжене
рия; информационная безопасность; информационные системы 
и  технологии; мобильные системы и  сети; большие данные 
и машинное обучение; промышленный интернет вещей; искус
ственный интеллект; технологии беспроводной связи; робото
техника; квантовые технологии; системы распределённого ре
естра; технологии виртуальной и дополненной реальностей 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» 
на углублённом уровне среднего общего образования — обеспе
чение дальнейшего развития информационных компетенций 
выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающе
гося информационного общества и возрастающей конкуренции 
на рынке труда  В связи с этим изучение информатики в 10–11 
классах должно обеспечить:
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 6 сформированность мировоззрения, основанного на понима
нии роли информатики, информационных и  коммуникаци
онных технологий в современном обществе;

 6 сформированность основ логического и  алгоритмического 
мышления; 

 6 сформированность умений различать факты и оценки, срав
нивать оценочные выводы, видеть их связь с  критериями 
оценивания и связь критериев с определённой системой цен
ностей, проверять на достоверность и  обобщать информа
цию;

 6 сформированность представлений о  влиянии информацион
ных технологий на жизнь человека в  обществе; понимание 
социального, экономического, политического, культурного, 
юридического, природного, эргономического, медицинского 
и  физиологического контекстов информационных техноло
гий;

 6 принятие правовых и  этических аспектов информационных 
технологий; осознание ответственности людей, вовлечённых 
в  создание и  использование информационных систем, рас
пространение информации;

 6 создание условий для развития навыков учебной, проектной, 
научноисследовательской и творческой деятельности, моти
вации учащихся к саморазвитию 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ

Курсу информатики 10–11 классов предшествует курс ин
форматики основной школы  Согласно Примерной рабочей про
грамме среднего общего образования на изучение информатики 
на углублённом уровне в  10–11 классах отводится 280 часов 
учебного времени (4 часа в неделю) 

Углублённый уровень изучения информатики рекомендуется 
для технологического профиля, ориентированного на инженер
ную и  информационную сферы деятельности  Углублённый 
уровень изучения информатики обеспечивает: подготовку уча
щихся, ориентированных на специальности в  области инфор
мационных технологий и инженерные специальности; участие 
в проектной и исследовательской деятельности, связанной с со
временными направлениями отрасли ИКТ; подготовку к  уча
стию в олимпиадах и сдаче ЕГЭ по информатике 
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Для каждого года обучения предусмотрено резервное учебное 
время, которое может быть использовано участниками образо
вательного процесса в  целях формирования вариативной со
ставляющей содержания конкретной рабочей программы  При 
этом обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, 
установленная примерной рабочей программой, и время, отво
димое на её изучение, должны быть сохранены полностью  По
следовательность изучения тем в  пределах одного года обуче
ния может быть изменена по усмотрению учителя при подго
товке рабочей программы и поурочного планирования 
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ся, приобщению их к нравственно-эстетическим ценностям, 
как национальным, так и общечеловеческим 

Основу содержания литературного образования в средней 
школе на углублённом уровне составляют чтение и изучение 
выдающихся произведений отечественной и зарубежной ли-
тературы второй половины ХIХ  — начала ХХI века, расши-
рение литературного контента, углубление восприятия и ана-
лиз художественных произведений в историко-литературном 
и историко-культурном контекстах, интерпретация произве-
дений в соответствии с возрастными особенностями старше-
классников, их литературным развитием, жизненным и чи-
тательским опытом 

Литературное образование на углублённом уровне в сред-
ней школе преемственно по отношению к курсу литературы 
в основной школе и сопрягается с курсом литературы, из-
учаемым на базовом уровне  В  процессе изучения литерату-
ры в старших классах происходит углубление и расширение 
межпредметных связей с курсом русского языка, истории и 
предметов художественного цикла, с разными разделами фи-
лологической науки и видами искусств на основе использо-
вания как аппарата литературоведения, так и литературной 
критики, что способствует формированию художественного 
вкуса и эстетического отношения к окружающему миру, раз-
витию умений квалифицированного читателя, способного к 
глубокому восприятию, пониманию и интерпретации произ-
ведений художественной литературы 

В  Примерной рабочей программе учтены этапы россий-
ского историко-литературного процесса второй половины 
ХIХ  — начала ХХI века, представлены разделы, включаю-
щие 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 обуче-
ния 

Отличие углублённого уровня литературного образования 
от базового обусловлено планируемыми предметными резуль-
татами, которые реализуются в отношении наиболее мотиви-
рованных и способных обучающихся в соответствии с учеб-
ным планом образовательной организации, обеспечивающей 
профильное обучение  Литературное образование в старшей 
школе на углублённом уровне предполагает более активное 
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использование самостоятельной исследовательской деятель-
ности обучающихся, являющейся способом введения старше-
классников в ту или иную профессиональную практику, свя-
занную с профильным гуманитарным образованием 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
Цели изучения предмета «Литература» в средней школе 

состоят в сформированности чувства причастности к отечест-
венным культурным традициям, лежащим в основе истори-
ческой преемственности поколений, и уважительного отно-
шения к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой 
сферы личности на основе высоких этических идеалов; осоз-
нании ценностного отношения к литературе как неотъемле-
мой части культуры и взаимосвязей между языковым, лите-
ратурным, интеллектуальным, духовно-нравственным разви-
тием личности  Реализация этих целей связана с развитием 
читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как 
средству приобщения к российскому литературному насле-
дию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры и 
базируется на знании содержания произведений, осмысле-
нии поставленных в литературе проблем, формировании у 
обучающихся литературного вкуса, развитии филологической 
культуры, ведущей к овладению комплексным филологиче-
ским анализом художественного текста, осмыслению функ-
циональной роли теоретико-литературных понятий, понима-
нию коммуникативно-эстетических возможностей языка лите-
ратурных произведений, а также позволяет совершенствовать 
устную и письменную речь обучающихся на примере лучших 
литературных образцов, создавать собственные письменные 
творческие работы и устные доклады о прочитанных кни-
гах, осуществлять целенаправленную подготовку к будущей  
профессиональной деятельности, связанной с гуманитарной 
сферой  Достижение указанных целей возможно при ком-
плексном решении учебных и воспитательных задач, стоя-
щих перед старшей школой и сформулированных во ФГОС 
СОО 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности 
к отечественным традициям и осознанием исторической пре-
емственности поколений, включением в языковое простран-
ство русской культуры, воспитанием ценностного отношения 
к литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в 
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систематическом приобщении старшеклассников к наследию 
отечественной и зарубежной классики и лучшим образцам 
современной литературы; воспитании уважения к отечествен-
ной классической литературе как социокультурному и эсте-
тическому феномену; освоении в ходе её изучения духовного 
опыта человечества, этико-нравственных, философско-миро-
воззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и 
ценностей; воспитании личности, способной к созидательной 
гуманитарной деятельности в современном мире и осознанию 
культурной самоидентификации на основе изучения литера-
турных произведений 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интере-
са к чтению как средству познания отечественной и других 
культур, уважительного отношения к ним, приобщением к 
российскому литературному наследию и через него  — к тра-
диционным ценностям и сокровищам отечественной и ми-
ровой культуры, ориентированы на воспитание и развитие 
постоянной потребности обучающихся в чтении художествен-
ных произведений в течение всей жизни; знание содержания 
и осмысление ключевых проблем произведений русской, ми-
ровой классической и современной литературы, в том числе 
литератур народов России; сознательное включение чтения в 
собственную досуговую деятельность и умение планировать и 
корректировать свою программу чтения; участвовать во вне-
урочных мероприятиях, содействующих повышению интере-
са к литературе, чтению, образованию, книжной культуре, и 
вовлекать к этот процесс своих сверстников 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств 
и овладением современными читательскими практиками, 
культурой восприятия и понимания литературных текстов, 
самостоятельного истолкования прочитанного, направлены 
на развитие умений комплексного филологического анализа 
художественного текста и осмысление функциональной роли 
теоретико-литературных понятий, в том числе анализа и ин-
терпретации литературного произведения как художественно-
го целого с учётом историко-литературной обусловленности, 
культурного контекста и связей с современностью на основе 
понимания и осмысленного использования в процессе анали-
за и интерпретации произведений художественной литерату-
ры терминологического аппарата современного литературове-
дения, а также элементов искусствоведения, театроведения, 
киноведения 
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Кроме того, эти задачи связаны с развитием понятия об 
историко-литературном процессе и его основных закономер-
ностях, о множественности литературно-художественных 
стилей разных эпох, литературных направлениях, течени-
ях, школах, об индивидуальном авторском стиле; выявлени-
ем взаимообусловленности элементов формы и содержания 
литературного произведения, а также образов, тем, идей,  
проблем, способствующих осмыслению художественной кар-
тины жизни, созданной автором в литературном произведе-
нии, и авторской позиции; развитием представления о спе-
цифике литературы как вида искусства, культуры читатель-
ского восприятия, качеств квалифицированного читателя, 
обладающего образным и аналитическим мышлением, эстети-
ческим вкусом, интеллектуальными и творческими способно-
стями, эмоциональной отзывчивостью, а также умением со-
поставлять произведения русской и зарубежной литературы 
и сравнивать их с научными, критическими и художествен-
ными интерпретациями в других видах искусств; развитием 
представлений об основных направлениях литературной кри-
тики, о современных профессиональных подходах к анализу 
художественного текста в литературоведении; развитием спо-
собности осуществлять поиск, отбор, анализ, структурирова-
ние и предъявление информации с использованием различ-
ных ресурсов, включая работу с книгой в традиционных и 
электронных библиотечных системах и медиапространстве; 
владением основами учебной проектно-исследовательской де-
ятельности историко- и теоретико-литературного характера, 
в том числе создания медиапроектов; различными приёмами 
цитирования и творческой переработки текстов 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуни-
кативно-эстетических возможностей языка, нацелены на раз-
витие представлений о литературном произведении как яв-
лении словесного искусства и об изобразительно-выразитель-
ных возможностях русского языка в литературных текстах, 
на свободное владение разными способами информационной 
переработки текстов, на умение анализировать, аргументиро-
ванно оценивать и редактировать собственные и чужие вы-
сказывания, использовать в своей исследовательской и про-
ектной деятельности ресурсы современного литературного 
процесса и научной жизни филологического сообщества, в 
том числе в Интернете 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  
В  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Предмет «Литература» входит в предметную область 
«Русский язык и литература» и является обязательным для  
изучения  Углублённое изучение литературы осуществляет-
ся в соответствии с учебным планом профиля с ориентацией 
на будущую сферу профессиональной деятельности обучаю-
щихся  В  примерном учебном плане предмет «Литература» в 
средней школе на углублённом уровне преемственен по отно-
шению к предмету «Литература» в основной школе и осно-
ван на базовом курсе литературы  На изучение литературы  
в 10—11 классах основного среднего образования отводится 
340 ч, рассчитанных на 34 учебные недели на каждый год 
обучения 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В  СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Изучение литературы в средней школе направлено на дости- 
жение обучающимися следующих личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов освоения учебного предмета 

Личностные результаты
Личностные результаты освоения Программы среднего 

общего образования по литературе достигаются в единстве 
учебной и воспитательной деятельности Организации в соот-
ветствии с традиционными российскими социокультурными, 
историческими и духовно-нравственными ценностями, отра-
жёнными в произведениях русской литературы, принятыми 
в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
развития внутренней позиции личности, патриотизма, гра-
жданственности, уважения к памяти защитников Отечества 
и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-
веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-
режного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе 
и окружающей среде 

Личностные результаты освоения обучающимися содер-
жания Примерной рабочей программы по литературе для 
среднего общего образования должны отражать готовность и 
способность обучающихся руководствоваться сформированной 
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внутренней позицией личности, системой ценностных ориен-
таций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 
традиционным ценностям российского общества, расширение 
жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализа-
ции основных направлений воспитательной деятельности, в 
том числе в части:

1. Гражданского воспитания:
 6  сформированность гражданской позиции обучающегося как 
активного и ответственного члена российского общества;

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

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

 6  готовность противостоять идеологии экстремизма, национа-
лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, рели-
гиозным, расовым, национальным признакам;

 6  готовность вести совместную деятельность, в том числе в 
рамках школьного литературного образования, в интересах 
гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 
школе и детско-юношеских организациях;

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

 6 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности 
2. Патриотического воспитания:

 6  сформированность российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответст-
венности перед Родиной, гордости за свой край, свою Ро-
дину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее много-
национального народа России в контексте изучения про-
изведений русской и зарубежной литературы, а  также 
литератур народов России;

 6  ценностное отношение к государственным символам, исто-
рическому и природному наследию, памятникам, традици-
ям народов России, внимание к их воплощению в лите-
ратуре, а также достижениям России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных 
произведениях;

 6  идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и 
его защите, ответственность за его судьбу, в том числе вос-
питанные на примерах из литературы 
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затруднено понимание принципов устройства и использования 
современной техники, восприятие и  интерпретация разноо
бразной социальной, экономической, политической информа
ции, малоэффективна повседневная практическая деятель
ность . Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 
достаточно сложные расчёты и  составлять несложные алго
ритмы, находить нужные формулы и  применять их, владеть 
практическими приёмами геометрических измерений и  по
строений, читать информацию, представленную в виду таблиц, 
диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и по
нимать вероятностный характер случайных событий .

Одновременно с расширением сфер применения математики 
в современном обществе всё более важным становится матема
тический стиль мышления, проявляющийся в  определённых 
умственных навыках . В процессе изучения математики в арсе
нал приёмов и  методов мышления человека естественным об
разом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкре
тизация, анализ и  синтез, классификация и  систематизация, 
абстрагирование и  аналогия . Объекты математических умоза
ключений, правила их конструирования раскрывают механизм 
логических построений, способствуют выработке умения фор
мулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 
развивают логическое мышление . Ведущая роль принадлежит 
математике в  формировании алгоритмической компоненты 
мышления и воспитании умений действовать по заданным ал
горитмам, совершенствовать известные и  конструировать но
вые . В процессе решения задач  — основной учебной деятель
ности на уроках математики — развиваются творческая и при
кладная стороны мышления .

Обучение математике даёт возможность развивать у учащих
ся точную, рациональную и  информативную речь, умение от
бирать наиболее подходящие языковые, символические, гра
фические средства для выражения суждений и  наглядного их 
представления .

Необходимым компонентом общей культуры в  современном 
толковании является общее знакомство с  методами познания 
действительности, представление о  предмете и  методе матема
тики, его отличия от методов естественных и  гуманитарных 
наук, об особенностях применения математики для решения 
научных и прикладных задач . Таким образом, математическое 
образование вносит свой вклад в формирование общей культу
ры человека .
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Изучение математики способствует эстетическому воспита
нию человека, пониманию красоты и  изящества математиче
ских рассуждений, восприятию геометрических форм, усвое
нию идеи симметрии .

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»
Приоритетными целями обучения математике в 10—11 клас

сах на базовом уровне являются:
 6  формирование центральных математических понятий (чис
ло, величина, геометрическая фигура, переменная, вероят
ность, функция), обеспечивающих преемственность и  пер
спективность математического образования обучающихся;

 6  подведение учащихся на доступном для них уровне к  осоз
нанию взаимосвязи математики и окружающего мира, пони
мание математики как части общей культуры человечества;

 6  развитие интеллектуальных и творческих способностей уча
щихся, познавательной активности, исследовательских уме
ний, критичности мышления, интереса к  изучению матема
тики;

 6  формирование функциональной математической грамотно
сти: умения распознавать математические аспекты в  реаль
ных жизненных ситуациях и  при изучении других учебных 
предметов, проявления зависимостей и  закономерностей, 
формулировать их на языке математики и создавать матема
тические модели, применять освоенный математический ап
парат для решения практикоориентированных задач, ин
терпретировать и оценивать полученные результаты .
Основные линии содержания курса математики в 10—11 клас

сах: «Числа и  вычисления», «Алгебра» («Алгебраические вы
ражения», «Уравнения и  неравенства»), «Начала математиче
ского анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и  их 
свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероят
ность и статистика» . Данные линии развиваются параллельно, 
каждая в соответствии с собственной логикой, однако не неза
висимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии . 
Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, тради
ционно присущая математике и пронизывающая все математи
ческие курсы и  содержательные линии . Сформулированное 
в  Федеральном государственном образовательном стандарте 
среднего общего образования требование «владение методами 
доказательств, алгоритмами решения задач; умение формули
ровать определения, аксиомы и  теоремы, применять их, про
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водить доказательные рассуждения в ходе решения задач» от
носится ко всем курсам, а  формирование логических умений 
распределяется по всем годам обучения на уровне среднего об
щего образования .

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с  Федеральным государственным образова
тельным стандартом среднего общего образования математика 
является обязательным предметом на данном уровне образова
ния . Настоящей примерной рабочей программой предусматри
вается изучение учебного предмета «Математика» в  рамках 
трёх учебных курсов: «Алгебра и начала математического ана
лиза», «Геометрия», «Вероятность и статистика» . Формирова
ние логических умений осуществляется на протяжении всех 
лет обучения в старшей школе, а элементы логики включаются 
в содержание всех названных выше курсов .

В учебном плане на изучение математики в  10—11 классах 
отводится 5  учебных часов в  неделю в  течение каждого года 
обучения, всего 350 учебных часов . 

Тематическое планирование учебных курсов и  рекомендуе
мое распределение учебного времени для изучения отдельных 
тем, предложенные в  настоящей программе, надо рассматри
вать как примерные ориентиры в  помощь составителю автор
ской рабочей программы и прежде всего учителю . Автор рабо
чей программы вправе увеличить или уменьшить предложен
ное число учебных часов на тему, чтобы углубиться в тематику, 
заинтересовавшую обучающихся, или направить усилия на 
преодоление затруднений . Допустимо также локальное пере
распределение и  перестановка элементов содержания курса 
внутри данного класса . 

Количество проверочных работ (тематический и  итоговый 
контроль качества усвоения учебного материала) и их тип (са
мостоятельные и  контрольные работы, тесты) остаются на 
усмотрение учителя . 

Также учитель вправе увеличить или уменьшить число учеб
ных часов, отведённых в  Примерной рабочей программе на 
обобщение, повторение, систематизацию знаний обучающихся . 
Единственным, но принципиально важным критерием, явля
ется достижение результатов обучения, указанных в  настоя
щей программе .
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспе
чивать достижение на уровне среднего общего образования сле
дующих личностных, метапредметных и предметных образова
тельных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы учебного пред
мета «Математика» характеризуются:

Гражданское воспитание:
сформированностью гражданской позиции обучающегося 

как активного и  ответственного члена российского общества, 
представлением о математических основах функционирования 
различных структур, явлений, процедур гражданского обще
ства (выборы, опросы и  пр .), умением взаимодействовать с  со
циальными институтами в соответствии с их функциями и на
значением .

Патриотическое воспитание:
сформированностью российской гражданской идентичности, 

уважения к  прошлому и  настоящему российской математики, 
ценностным отношением к  достижениям российских матема
тиков и  российской математической школы, к  использованию 
этих достижений в других науках, технологиях, сферах эконо
мики .

Духовно-нравственного воспитания:
осознанием духовных ценностей российского народа; сфор

мированностью нравственного сознания, этического поведе
ния, связанного с практическим применением достижений на
уки и деятельностью учёного; осознанием личного вклада в по
строение устойчивого будущего .

Эстетическое воспитание:
эстетическим отношением к миру, включая эстетику матема

тических закономерностей, объектов, задач, решений, рассуж
дений; восприимчивостью к математическим аспектам различ
ных видов искусства .

Физическое воспитание:
сформированностью умения применять математические зна

ния в  интересах здорового и  безопасного образа жизни, ответ
ственного отношения к  своему здоровью (здоровое питание, 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Примерная рабочая программа по обществознанию углублён
ного уровня составлена на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы, представлен
ных в Федеральном государственном образовательном стандар
те среднего общего образования1, в соответствии с Концепцией 
преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.)2, 
а также с учётом Примерной программы воспитания (2022 г.)3. 
Примерная рабочая программа по обществознанию углублён
ного уровня реализует принцип преемственности примерных 
рабочих образовательных программ основного общего и средне
го общего образования4 и ориентирована на расширение и углуб
ление содержания, представленного в Примерной рабочей про
грамме по обществознанию базового уровня.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

Учебный предмет «Обществознание» выполняет ведущую 
роль в реализации школой функции интеграции молодёжи в 
современное общество, направляет и обеспечивает условия фор
мирования российской гражданской идентичности, освоения 
традиционных ценностей многонационального российского на
рода, социализации старших подростков, их готовности к само
развитию и непрерывному образованию, труду и творческому 
самовыражению, правомерному поведению и взаимодействию 
с другими людьми в процессе решения задач личной и соци
альной значимости. 

1 ФГОС СОО.
2 Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализую
щих основные общеобразовательные программы / Банк докумен
тов. Министерство просвещения Российской Федерации. https://
docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe/

3 О примерной программе воспитания / Апробация и внедрение 
примерной программы воспитания. Институт стратегий развития 
образования РАО.

4 Примерная рабочая программа основного общего образования. 
Обществознание (для 6–9 классов образовательных организаций). 
Одобрена решением федерального учебнометодического объедине
ния по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_
obschego_obrazovaniya_predmeta_Obschestvoznanie_proekt_.htm
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Содержание учебного предмета ориентируется на систему те
оретических знаний, традиционные ценности российского об
щества, представленные на базовом уровне, и обеспечивает пре
емственность по отношению к обществоведческому курсу уров
ня основного общего образования путём углублённого изучения 
ряда социальных процессов и явлений. Наряду с этим вводится 
ряд новых, более сложных компонентов содержания, включа
ющих знания, социальные навыки, нормы и принципы пове
дения людей в обществе, правовые нормы, регулирующие от
ношения людей во всех областях жизни.

Сохранение интегративного характера предмета на углублён
ном уровне предполагает включение в его содержание тех ком
понентов, которые создают целостное и достаточно полное пред
ставление обо всех основных сторонах развития общества, о де
ятельности человека как субъекта общественных отношений, 
также способах их регулирования. Каждый из содержательных 
компонентов, которые представлены и на базовом уровне, рас
крывается в углублённом курсе в более широком многообразии 
связей и отношений. Кроме того, содержание предмета дополне
но рядом вопросов, связанных с логикой и методологией позна
ния социума различными социальными науками. Усилено вни
мание к характеристике основных социальных институтов. 
В основу отбора и построения учебного содержания положен 
принцип многодисциплинарности обществоведческого знания. 
Разделы курса отражают основы различных социальных наук. 

Углубление теоретических представлений сопровождается 
созданием условий для развития способности самостоятельного 
получения знаний на основе освоения различных видов (спосо
бов) познания, их применения при работе как с адаптирован
ными, так и неадаптированными источниками информации 
в условиях возрастания роли массовых коммуникаций.

Содержание учебного предмета ориентировано на познава
тельную деятельность, опирающуюся как на традиционные 
формы коммуникации, так и на цифровую среду, интерактив
ные образовательные технологии, визуализированные данные, 
схемы, моделирование жизненных ситуаций.

Изучение обществознания на углублённом уровне предпола
гает получение обучающимися широкого (развёрнутого) опыта 
учебноисследовательской деятельности, характерной для выс
шего образования.

С учётом особенностей социального взросления обучающих
ся, их личного социального опыта и осваиваемых ими социаль
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ных практик, изменения их интересов и социальных запросов 
содержание учебного предмета на углублённом уровне обеспе
чивает обучающимся активность, позволяющую участвовать в 
общественно значимых, в том числе волонтёрских, проектах, 
расширяющих возможности профессионального выбора и по
ступления в образовательные организации, реализующие про
граммы высшего образования.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
Целями изучения учебного предмета «Обществознание» 

углублённого уровня являются:
•	 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответ

ственности, патриотизма, правовой культуры и правосознания, 
уважения к социальным нормам и моральным ценностям, при
верженности правовым принципам, закреплённым в Конститу
ции Российской Федерации и законодательстве РФ; 

•	 развитие духовнонравственных позиций и приоритетов лич
ности в период ранней юности, правового сознания, полити
ческой культуры, экономического образа мышления, функ
циональной грамотности, способности к предстоящему само
определению в различных областях жизни: семейной, 
трудовой, профессиональной; 

•	 освоение системы знаний, опирающейся на системное изуче
ние основ базовых для предмета социальных наук, изучаю
щих 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 синтезирова
ние информации из разных источников (в том числе неадап
тированных; цифровых и традиционных) для решения обра
зовательных задач и взаимодействия с социальной средой, 
выполнения типичных социальных ролей, выбора стратегий 
поведения в конкретных ситуациях осуществления коммуни
кации, достижения личных финансовых целей, взаимодей
ствия с государственными органами, финансовыми организа
циями;

•	 овладение навыками познавательной рефлексии как осозна
ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их 
результатов, границ своего знания и незнания, новых позна
вательных задач и средств их достижения с опорой на ин
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струменты (способы) социального познания, ценностные ори
ентиры, элементы научной методологии; 

•	 обогащение опыта применения полученных знаний и умений 
в различных областях общественной жизни и в сферах меж
личностных отношений; создание условий для освоения спо
собов успешного взаимодействия с политическими, правовы
ми, финансовоэкономическими и другими социальными 
институтами и решения значимых для личности задач, реа
лизации личностного потенциала;

•	 расширение палитры способов познавательной, коммуника
тивной, практической деятельности, необходимых для уча
стия в жизни общества, профессионального выбора, посту
пления в образовательные организации, реализующие про
граммы высшего образования, в том числе по направлениям 
социальногуманитарной подготовки.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом обществознание на углуб
лённом уровне изучается в 10 и 11 классах. Общее количество 
времени на два года обучения составляет 272 часа (136 часов в 
год). Общая недельная нагрузка в каждом году обучения со
ставляет 4 часа.
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Содержание программы ориентировано на сопровождение 
и  поддержку курса русского языка, обязательного для изуче-
ния во всех школах Российской Федерации, и  направлено на 
достижение результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования по родному языку 
(русскому), заданных соответствующим Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом для базового уровня  

В то же время программа курса русского языка в  рамках 
предметной области «Родной язык и родная литература» имеет 
определённые особенности  Учебный предмет «Родной язык 
(русский)» дополняет содержание курса «Русский язык» 
в  аспектах, связанных с отражением в русском языке культу-
ры, истории русского народа и других народов России, с совер-
шенствованием культуры речи и  текстовой деятельности обу-
чающихся  Предметные результаты освоения учебного 
предмета «Родной язык (русский)» отличаются от предметных 
результатов по другим родным языкам народов Российской Фе-
дерации в  силу того, что в  курсе русского родного языка не 
рассматриваются вопросы системного устройства языка и пись-
менного оформления речи  

Изучение предмета «Родной язык (русский)» играет важную 
роль в реализации основных целевых установок среднего обще-
го образования: в  становлении основ гражданской идентично-
сти и мировоззрения; духовно-нравственном развитии и воспи-
тании школьников, формировании способности к организации 
своей деятельности 

 В «Стратегии государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» отмечается, что 
«общероссийская гражданская идентичность основана на со-
хранении русской культурной доминанты, присущей всем на-
родам России  Современное российское общество объединяет 
единый культурный (цивилизационный) код, который основан 
на сохранении и  развитии русской культуры и  языка, исто-
рического и  культурного наследия всех народов Российской 
Федерации и  в  котором заключены такие основополагающие 
общечеловеческие принципы, как уважение самобытных тради-
ций народов, населяющих Российскую Федерацию, и  интегри-
рование их лучших достижений в  единую российскую культу-
ру»1  Государственная поддержка этнокультурного и языкового 

1 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г  № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года» (с изменениями и дополнениями)  П  11 1 
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многообразия Российской Федерации, этнокультурного разви-
тия русского народа и  других народов Российской Федерации, 
их творческого потенциала, являющегося важнейшим стратеги-
ческим ресурсом российского общества, — один из важнейших 
принципов национальной политики Российской Федерации1 

 В этом контексте возрастает значимость выполнения русским 
языком не только функций государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения народов нашей 
страны, но и его функции как языка национального, являюще-
гося основой сохранения русской и общероссийской культуры  

Системообразующей доминантной содержания курса родного 
русского языка на уровне среднего общего образования, как 
и  на предыдущих уровнях образования, является идея изуче-
ния родного языка как инструмента познания национальной 
культуры и  самореализации в  ней  В  соответствии с этим со-
держание учебного предмета «Родной язык (русский)» имеет 
следующие особенности: 

1) внимание не к внутреннему системному устройству языка, 
а  к факторам социолингвистического и  культурологического 
характера — многообразным связям русского языка с цивили-
зацией и культурой, государством и обществом; 

2) направленность на формирование представлений о  рус-
ском языке как живом, развивающемся явлении, о  диалекти-
ческом противоречии подвижности и  стабильности в  русском 
языке (включая его лексику, формы существования, стилисти-
ческую систему, а также нормы русского литературного слово-
употребления); 

3) ориентированность во всех содержательных блоках учеб-
ного предмета прежде всего на анализ отражения в фактах язы-
ка русской языковой картины мира и концептосферы русского 
народа, особенностей русского менталитета и  морально-нрав-
ственных ценностей 

Школьный курс родного русского языка опирается на содер-
жание курса русского языка, представленного в образователь-
ной области «Русский язык и  литература», сопровождает 
и поддерживает его  

Основные содержательные линии настоящей программы 
(блоки программы) соотносятся с основными содержательными 
линиями основного курса русского языка, но не дублируют их 

1 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г  № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года» (с изменениями и дополнениями) П  19  е) 
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Первая содержательная линия «Язык и культура» представ-
лена в  программе темами, связанными с особенностями рус-
ской языковой картины мира и  отражения в ней менталитета 
русского народа; основные типы национально-специфической 
лексики русского языка; активные процессы и  новые тенден-
ции в  развитии русского языка новейшего периода; особенно-
сти и  разновидности письменной речи начала XXI в  в  совре-
менной цифровой (виртуальной) коммуникации; словари 
русского языка, отражающие словарный состав русского языка 
в новейший период его истории 

Вторая содержательная линия «Культура речи», раскрываю-
щая проблемы современной речевой культуры, нацелена на 
формирование у  обучающихся ответственного и  осознанного 
отношения к  использованию русского языка во всех сферах 
жизни, развитие способности обучающихся старшеклассников 
ориентироваться в  современной речевой среде с учётом требо-
ваний экологии языка и   повышение их речевой культуры; на 
формирование представлений о культуре речи как компоненте 
национальной культуры, о вариантах языковой нормы  

Третья содержательная линия «Речь. Речевая деятельность. 
Текст» нацелена на формирование осознанного отношения к тек-
сту как средству передачи и  хранения культурных ценностей, 
опыта и истории народа; культурной связи поколений  В разде-
ле предусмотрено освоение приёмов работы с традиционными 
линейными текстами, ознакомление с приёмами оптимизации 
процессов чтения и  понимания гипертекстов, с современными 
информационно-справочными ресурсами, электронными база-
ми, пространством блогосферы 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»

Целями изучения родного языка (русского) по программам 
среднего общего образования являются:

формирование у обучающихся общероссийской гражданской 
идентичности, гражданского самосознания, патриотизма, чув-
ства сопричастности к судьбе Отечества, ответственности за его 
настоящее и  будущее; представления о  традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностях как основе российского 
общества; воспитание культуры межнационального общения; 

воспитание познавательного интереса и  любви к  родному 
русскому языку, отношения к нему как к духовной, нравствен-
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ной и культурной ценности, а через него — к родной культуре; 
ответственности за языковую культуру как национальное до-
стояние;

воспитание уважительного отношения к  культурам и  язы-
кам народов России;

овладение культурой межнационального общения, основан-
ной на уважении чести и национального достоинства граждан, 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

расширение представлений о  родном языке как базе об-
щезначимых интеллектуальных и  морально-нравственных 
ценностей и поведенческих стереотипов; знаний о родном рус-
ском языке как форме выражения национальной культуры 
и национального мировосприятия, истории говорящего на нём 
народа; об актуальных процессах и новых тенденциях в разви-
тии русского языка новейшего периода; о  русском литератур-
ном языке как высшей форме национального языка, о  вариа-
тивности нормы, типах речевой культуры, стилистической 
норме русского языка; о тексте как средстве хранения и пере-
дачи культурных ценностей и истории народа; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры, 
формирование гибких навыков использования языка в разных 
сферах и  ситуациях общения на основе представлений о  рус-
ском языке как живом, развивающемся явлении, о  диалекти-
ческом противоречии подвижности и  стабильности в  русском 
языке (включая его лексику, формы существования, стилисти-
ческую систему, а также нормы русского литературного слово-
употребления); обогащение словарного запаса и  грамматиче-
ского строя речи обучающихся;

совершенствование познавательных и  интеллектуальных 
умений опознавать, анализировать, сравнивать, классифици-
ровать языковые факты, оценивать их с точки зрения норма-
тивности, соответствия ситуации общения;

совершенствование умений функциональной грамотности: 
текстовой деятельности, умений осуществлять информацион-
ный поиск, дифференцировать и  интегрировать информацию 
прочитанного и прослушанного текста; овладение стратегиями, 
обеспечивающими оптимизацию чтения и  понимания текстов 
различных форматов (гипертекст, графика, инфографика 
и др ); умений трансформировать, интерпретировать тексты и   
использовать полученную информацию в  практической дея-
тельности 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом среднего общего образования учебный 
предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область 
«Родной язык и родная литература» и является обязательным 
для изучения 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», 
представленное в Примерной рабочей программе, соответствует 
ФГОС СОО, Примерной основной образовательной программе 
среднего общего образования  

На изучение предмета «Родной язык (русский)» в  10—
11  классах на базовом уровне может отводиться 2 ч или 1 ч 
в  неделю  Количество времени на два года обучения ориенти-
ровочно может составлять 136 ч или 68 ч (соответственно 
по 68 ч или 34 ч в каждом классе)  

Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет пра-
ва обучающихся, изучающих иные (не русский) родные языки  
Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисци-
плины, не может рассматриваться как время для углублённого 
изучения основного курса «Русский язык» 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения обучающимися програм-
мы среднего общего образования по родному языку (русскому) 
достигаются в  единстве учебной и  воспитательной деятельно-
сти Организации в  соответствии с традиционными российски-
ми социокультурными, историческими и  духовно-нравствен-
ными ценностями, принятыми в  обществе правилами 
и  нормами поведения, и  способствуют процессам самопозна-
ния, самовоспитания и  саморазвития, развития внутренней 
позиции личности, патриотизма, гражданственности, уваже-
ния к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отече-
ства, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поко-
лению, взаимного уважения, бережного отношения 
к  культурному наследию и  традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде 

Личностные результаты освоения обучающимися Пример-
ной рабочей программы среднего общего образования по род-
ному языку (русскому) должны отражать готовность и способ-
ность обучающихся руководствоваться сформированной 
внутренней позицией личности, системой ценностных ориента-
ций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 
традиционным ценностям российского общества; расширение 
жизненного опыта и  опыта деятельности в  процессе реализа-
ции основных направлений воспитательной деятельности, 
в том числе в части:

1. Гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, ува-

жение закона и правопорядка;
принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национа-

лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиоз-
ным, расовым, национальным признакам;
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ности ИКТ, содержание которых соответствует законодатель-
ству об образовании.

Примерная рабочая программа не сковывает творческую 
инициативу учителей и предоставляет возможность для реали-
зации различных методических подходов к организации обу-
чения физике при условии сохранения обязательной части со-
держания курса. Количество часов в тематическом планирова-
нии на изучение каждой темы является ориентировочным и 
может быть изменено как в сторону уменьшения, так и увели-
чения в зависимости от реализуемых методических подходов и 
уровня подготовленности учащихся.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
Физика как наука о наиболее общих законах природы, вы-

ступая в качестве учебного предмета в школе, вносит суще-
ственный вклад в систему знаний об окружающем мире. 
Школьный курс физики — системообразующий для естествен-
но-научных учебных предметов, поскольку физические законы 
лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, био-
логией, физической географией и астрономией. Использование 
и активное применение физических знаний определяет харак-
тер и развитие разнообразных технологий в сфере энергетики, 
транспорта, освоения космоса, получения новых материалов с 
заданными свойствами и др. Изучение физики вносит основной 
вклад в формирование естественно-научной картины мира уча-
щихся, в формирование умений применять научный метод по-
знания при выполнении ими учебных исследований. 

В основу курса физики средней школы положен ряд идей, 
которые можно рассматривать как принципы его построения.

Идея целостности. В соответствии с ней курс является 
логически завершённым, он содержит материал из всех разде-
лов физики, включает как вопросы классической, так и совре-
менной физики.

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса 
физики объединён вокруг физических теорий. Ведущим в кур-
се является формирование представлений о структурных уров-
нях материи, веществе и поле.

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает ис-
пользование гуманитарного потенциала физической науки, ос-
мысление связи развития физики с развитием общества, а так-
же с мировоззренческими, нравственными и экологическими 
проблемами.
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Идея прикладной направленности. Курс физики пред-
полагает знакомство с широким кругом технических и техно-
логических приложений изученных теорий и законов. 

Идея экологизации реализуется посредством введения эле-
ментов содержания, посвящённых экологическим проблемам 
современности, которые связаны с развитием техники и техно-
логий, а также обсуждения проблем рационального природо-
пользования и экологической безопасности.

Стержневыми элементами курса физики средней школы яв-
ляются физические теории (формирование представлений о 
структуре построения физической теории, роли фундаменталь-
ных законов и принципов в современных представлениях о 
природе,  границах применимости теорий, для описания есте-
ственно-научных явлений и процессов). 

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется 
прежде всего за счёт организации экспериментальной деятель-
ности обучающихся. Для базового уровня курса физики — это 
использование системы фронтальных кратковременных экспе-
риментов и лабораторных работ, которые в программе объеди-
нены в общий список ученических практических работ. Выде-
ление в указанном перечне лабораторных работ, проводимых 
для контроля и оценки, осуществляется участниками образова-
тельного процесса исходя из особенностей тематического плани-
рования и оснащения кабинета физики. При этом обеспечивает-
ся овладение обучающимися умениями проводить косвенные 
измерения, исследования зависимостей физических величин и 
постановку опытов по проверке предложенных гипотез.

Большое внимание уделяется решению расчётных и каче-
ственных задач. При этом для расчётных задач приоритетом 
являются задачи с явно заданной физической моделью, позво-
ляющие применять изученные законы и закономерности как 
из одного раздела курса, так и интегрируя знания из разных 
разделов. Для качественных задач приоритетом являются за-
дания на объяснение протекания физических явлений и про-
цессов в окружающей жизни, требующие выбора физической 
модели для ситуации практико-ориентированного характера. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-
техническому обеспечению учебного процесса базовый уровень 
курса физики в средней школе должен изучаться в условиях 
предметного кабинета физики или в условиях интегрированно-
го кабинета предметов естественно-научного цикла. В кабинете 
физики должно быть необходимое лабораторное оборудование 
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для выполнения указанных в программе ученических практи-
ческих работ и демонстрационное оборудование. 

Демонстрационное оборудование формируется в соответ-
ствии с принципом минимальной достаточности и обеспечивает 
постановку перечисленных в программе ключевых демонстра-
ций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпи-
рических и фундаментальных законов, их технических приме-
нений. 

Лабораторное оборудование для ученических практических 
работ формируется в виде тематических комплектов и обеспе-
чивается в расчёте одного комплекта на двух обучающихся. 
Тематические комплекты лабораторного оборудования должны 
быть построены на комплексном использовании аналоговых и 
цифровых приборов, а также компьютерных измерительных 
систем в виде цифровых лабораторий.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
Основными целями изучения физики в общем образовании 

являются: 
— формирование интереса и стремления обучающихся к на-

учному изучению природы, развитие их интеллектуальных 
и творческих способностей;

— развитие представлений о научном методе познания и фор-
мирование исследовательского отношения к окружающим 
явлениям;

— формирование научного мировоззрения как результата изу-
чения основ строения материи и фундаментальных законов 
физики;

— формирование умений объяснять явления с использованием 
физических знаний и научных доказательств;

— формирование представлений о роли физики для развития 
других естественных наук, техники и технологий.   

Достижение этих целей обеспечивается решением следую-
щих задач в процессе изучения курса физики на уровне средне-
го общего образования:
— приобретение системы знаний об общих физических законо-

мерностях, законах, теориях, включая механику, молеку-
лярную физику, электродинамику, квантовую физику и эле-
менты астрофизики;

— формирование умений применять теоретические знания для 
объяснения физических явлений в природе и для принятия 
практических решений в повседневной жизни;
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— освоение способов решения различных задач с явно заданной 
физической моделью, задач, подразумевающих самостоя-
тельное создание физической модели, адекватной условиям 
задачи;

— понимание физических основ и принципов действия техни-
ческих устройств и технологических процессов, их влияния 
на окружающую среду; 

— овладение методами самостоятельного планирования и про-
ведения физических экспериментов, анализа и интерпрета-
ции информации, определения достоверности полученного 
результата;

— создание условий для развития умений проектно-исследова-
тельской, творческой деятельности.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с ФГОС СОО физика является обязательным 

предметом на уровне среднего общего образования. Данная про-
грамма предусматривает изучение физики на базовом уровне в 
объёме 136 ч за два года обучения по 2 ч в неделю в 10 и 11 клас-
сах. В тематическом планировании для 10 и 11 классов предпо-
лагаются резерв времени, который учитель может использовать 
по своему усмотрению, и повторительно-обобщающие уроки. 

Любая рабочая программа должна полностью включать в се-
бя содержание данной программы. 

В отдельных случаях курс физики базового уровня может из-
учаться в объёме 204 ч за два года обучения (3 ч в неделю в 10 
и  11  классах). В этом случае увеличивается не менее чем до 
20  ч резервное время, которое используется учителем для  
изучения вопросов, тесно связанных с выбранным профилем 
обучения, и увеличивается учебная нагрузка, отводимая на  
изучение механики, молекулярной физики и электродинами-
ки, за счёт расширения числа лабораторных работ исследова-
тельского характера и уроков решения качественных и расчёт-
ных задач.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  
ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего 
общего образования (базовый уровень) должно обеспечивать до-
стижение следующих личностных, метапредметных и предмет-
ных образовательных результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Гражданское воспитание:

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

— принятие традиционных общечеловеческих гуманистиче-
ских и демократических ценностей; 

— готовность вести совместную деятельность в интересах граж-
данского общества, участвовать в самоуправлении в школе 
и детско-юношеских организациях;

— умение взаимодействовать с социальными институтами в со-
ответствии с их функциями и назначением;

— готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 
Патриотическое воспитание:

— сформированность российской гражданской идентичности, 
патриотизма; 

— ценностное отношение к государственным символам; дости-
жениям российских учёных в области физики и технике. 

Духовно-нравственное воспитание:
— сформированность нравственного сознания, этического по-

ведения; 
— способность оценивать ситуацию и принимать осознанные 

решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и 
ценности, в том числе в деятельности учёного;

— осознание личного вклада в построение устойчивого будущего.
Эстетическое воспитание:

— эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного 
творчества, присущего физической науке.

Трудовое воспитание:
— интерес к различным сферам профессиональной деятельно-

сти, в том числе связанным с физикой и техникой, умение 
совершать осознанный выбор будущей профессии и реализо-
вывать собственные жизненные планы;

— готовность и способность к образованию и самообразованию 
в области физики на протяжении всей жизни.
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 6 примерное тематическое планирование с  указанием количе-
ства часов на изучение каждой темы и  примерной характе-
ристикой учебной деятельности учащихся, реализуемой при 
изучении этих тем 
Программа имеет примерный характер и может быть исполь-

зована учителями физики для составления своих рабочих про-
грамм 

Примерная рабочая программа не сковывает творческую 
инициативу учителей и предоставляет возможности для реали-
зации различных методических подходов к  преподаванию  
физики на углублённом уровне при условии сохранения обяза-
тельной части содержания курса  Количество часов 
в тематическом планировании на изучение каждой темы явля-
ется ориентировочным и может быть изменено как в сторону 
уменьшения, так и увеличения в зависимости от реализуемых 
методических подходов и уровня подготовленности учащихся 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»

Физика как наука о  наиболее общих законах природы, вы-
ступая в  качестве учебного предмета в  школе, вносит суще-
ственный вклад в  систему знаний об окружающем мире  
Школьный курс физики  — системообразующий для 
естественно- научных учебных предметов, поскольку физиче-
ские законы лежат в  основе процессов и  явлений, изучаемых 
химией, биологией, физической географией и  астрономией 
Использование и  активное применение физических знаний 
определило характер и  бурное развитие разнообразных техно-
логий в  сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, по-
лучения новых материалов с  заданными свойствами и  др  Из-
учение физики вносит основной вклад в  формирование 
естественно-научной картины мира учащихся, в формирование 
умений применять научный метод познания при выполнении 
ими учебных исследований  

В основу курса физики средней школы положен ряд идей, 
которые можно рассматривать как принципы его построения 

Идея целостности. В  соответствии с  ней курс является 
логически завершённым, он содержит материал из всех разде-
лов физики, включает как вопросы классической, так и  совре-
менной физики 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса 
физики объединён вокруг физических теорий  Ведущим в кур-
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се является формирование представлений о структурных уров-
нях материи, веществе и поле 

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает ис-
пользование гуманитарного потенциала физической науки, ос-
мысление связи развития физики с развитием общества, а так-
же с  мировоззренческими, нравственными и  экологическими 
проблемами 

Идея прикладной направленности. Курс физики углу-
блённого уровня предполагает знакомство с  широким кругом 
технических и  технологических приложений изученных тео-
рий и  законов  При этом рассматриваются на уровне общих 
представлений и современные технические устройства и техно-
логии  

Идея экологизации реализуется посредством введения эле-
ментов содержания, посвящённых экологическим проблемам 
современности, которые связаны с развитием техники и техно-
логий, а  также обсуждения проблем рационального природо-
пользования и экологической безопасности  

Освоение содержания программы должно быть построено на 
принципах системно-деятельностного подхода  Для физики ре-
ализация этих принципов базируется на использовании само-
стоятельного эксперимента как постоянно действующего фак-
тора учебного процесса  Для углублённого уровня  — это 
система самостоятельного ученического эксперимента, вклю-
чающего фронтальные ученические опыты при изучении ново-
го материала, лабораторные работы и работы практикума  При 
этом возможны два способа реализации физического практи-
кума  В  первом случае практикум проводится либо в  конце 
10 и 11 классов, либо после первого и второго полугодий в ка-
ждом из этих классов  Второй способ — это интеграция работ 
практикума в  систему лабораторных работ, которые проводят-
ся в процессе изучения раздела (темы)  При этом под работами 
практикума понимается самостоятельное исследование, кото-
рое проводится по руководству свёрнутого, обобщённого вида 
без пошаговой инструкции  

В программе система ученического эксперимента, лаборатор-
ных работ и  практикума представлена единым перечнем  Вы-
бор тематики для этих видов ученических практических работ 
осуществляется участниками образовательного процесса исхо-
дя из особенностей поурочного планирования и оснащения ка-
бинета физики  При этом обеспечивается овладение обучающи-
мися умениями проводить прямые и  косвенные измерения, 
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исследования зависимостей физических величин и постановку 
опытов по проверке предложенных гипотез  

Большое внимание уделяется решению расчётных и  каче-
ственных задач  При этом для расчётных задач приоритетом 
являются задачи с  явно заданной и  неявно заданной  физиче-
ской моделью, позволяющие применять изученные законы 
и  закономерности как из одного раздела курса, так и интегри-
руя применение знаний из разных разделов  Для качественных 
задач приоритетом являются задания на объяснение / предска-
зание протекания физических явлений и  процессов в  окружа-
ющей жизни, требующие выбора физической модели для ситу-
ации практико-ориентированного характера  

В соответствии с  требованиями ФГОС СОО к  материально- 
техническому обеспечению учебного процесса курс физики 
углублённого уровня в  средней школе должен изучаться в  ус-
ловиях предметного кабинета  В кабинете физики должно быть 
необходимое лабораторное оборудование для выполнения ука-
занных в программе ученических опытов, лабораторных работ 
и работ практикума, а также демонстрационное оборудование  

Демонстрационное оборудование формируется в  соответ-
ствии с принципом минимальной достаточности и обеспечивает 
постановку перечисленных в  программе ключевых демонстра-
ций для исследования изучаемых явлений и  процессов, эмпи-
рических и фундаментальных законов, их технических приме-
нений  

Лабораторное оборудование для ученических практических 
работ формируется в  виде тематических комплектов и  обеспе-
чивается в  расчёте одного комплекта на двух обучающихся  
Тематические комплекты лабораторного оборудования должны 
быть построены на комплексном использовании аналоговых 
и  цифровых приборов, а  также компьютерных измерительных 
систем в виде цифровых лабораторий 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»

Основными целями изучения физики в  общем образовании 
являются: 

 — формирование интереса и стремления обучающихся к науч-
ному изучению природы, развитие их интеллектуальных 
и творческих способностей;
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 — развитие представлений о  научном методе познания и фор-
мирование исследовательского отношения к  окружающим 
явлениям;
 — формирование научного мировоззрения как результата изу-
чения основ строения материи и фундаментальных законов 
физики;
 — формирование умений объяснять явления с использованием 
физических знаний и научных доказательств;
 — формирование представлений о  роли физики для развития 
других естественных наук, техники и технологий;
 — развитие представлений о  возможных сферах будущей про-
фессиональной деятельности, связанных с  физикой, подго-
товка к дальнейшему обучению в этом направлении    
Достижение этих целей обеспечивается решением следую-

щих задач в  процессе изучения курса физики на уровне сред-
него общего образования:

 — приобретение системы знаний об общих физических законо-
мерностях, законах, теориях, включая механику, молеку-
лярную физику, электродинамику, квантовую физику и эле-
менты астрофизики;
 — формирование умений применять теоретические знания для 
объяснения физических явлений в природе и для принятия 
практических решений в повседневной жизни;
 — освоение способов решения различных задач с  явно задан-
ной физической моделью, задач, подразумевающих самосто-
ятельное создание физической модели, адекватной условиям 
задачи, в том числе задач инженерного характера;
 — понимание физических основ и  принципов действия техни-
ческих устройств и технологических процессов, их влияния 
на окружающую среду; 
 — овладение методами самостоятельного планирования и про-
ведения физических экспериментов, анализа и  интерпрета-
ции информации, определения достоверности полученного 
результата;
 — создание условий для развития умений проектно-исследова-
тельской, творческой деятельности; развитие интереса 
к  сферам профессиональной деятельности, связанной с  фи-
зикой 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с ФГОС СОО углублённый уровень изучения 
учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего обра-
зования выбирается обучающимися, планирующими продол-
жение образования по специальностям физико-технического 
профиля  

Учебным планом предусмотрено изучение физики в  объёме 
340 ч за два года обучения: 5 ч в неделю в 10 и 11 классах  

В программе каждого класса предлагается резерв времени, 
отводимый на вариативную часть программы, содержание ко-
торой формируется участниками образовательного процесса  
Любая рабочая программа должна полностью включать в себя 
содержание данной программы  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»  
НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ)

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего 
общего образования (углублённый уровень) должно обеспечи-
вать достижение следующих личностных, метапредметных 
и предметных образовательных результатов 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Гражданское воспитание:
 — сформированность гражданской позиции обучающегося 
как активного и  ответственного члена российского обще-
ства;
 — принятие традиционных общечеловеческих гуманистиче-
ских и демократических ценностей; 
 — готовность вести совместную деятельность в интересах граж-
данского общества, участвовать в  самоуправлении в  школе 
и детско-юношеских организациях;
 — умение взаимодействовать с социальными институтами в со-
ответствии с их функциями и назначением;
 — готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности  
Патриотическое воспитание:
 — сформированность российской гражданской идентичности, 
патриотизма; 
 — ценностное отношение к государственным символам; дости-
жениям России в физике и технике  

Духовно-нравственное воспитание:
 — сформированность нравственного сознания, этического по-
ведения; 
 — способность оценивать ситуацию и  принимать осознанные 
решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы 
и ценности, в том числе в деятельности учёного;
 — осознание личного вклада в построение устойчивого будущего 
Эстетическое воспитание:
 — эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного 
творчества, присущего физической науке 
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ских и патриотических качеств личности учащихся, ответ-
ственности за судьбу Родины; 

 6 концепция формирования универсальных учебных дей-
ствий, определяющая основы становления российской граж-
данской идентичности школьников, активное их включение 
в культурную и общественную жизнь страны; 

 6 концепция формирования ключевых компетенций, устанав-
ливающая основу саморазвития и самоопределения лично-
сти в процессе непрерывного образования;

 6 концепция преподавания учебного предмета «Физическая 
культура», ориентирующая учебно-воспитательный процесс 
на внедрение новых технологий и инновационных подходов 
в обучении двигательным действиям, укреплении здоровья 
и развитии физических качеств; 

 6 концепция структуры и содержания учебного предмета 
«Физическая культура», обосновывающая направленность 
учебных программ на формирование целостной личности 
учащихся, потребность в бережном отношении к своему здо-
ровью и ведению здорового образа жизни  
В своей социально-ценностной ориентации Примерная ра-

бочая программа сохраняет исторически сложившееся пред-
назначение дисциплины «Физическая культура» в качестве 
средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятель-
ности, укреплению здоровья, повышению функциональных и 
адаптивных возможностей систем организма, развитию жиз-
ненно важных физических качеств  

Программа обеспечивает преемственность с Примерной ра-
бочей программой основного общего образования и предусма-
тривает завершение полного курса обучения школьников в об-
ласти физической культуры   

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Общей целью школьного образования по физической куль-
туре является формирование разносторонней, физически раз-
витой личности, способной активно использовать ценности фи-
зической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации активного отдыха  В Примерной рабочей програм-
ме для 10—11 классов данная цель конкретизируется и свя-
зывается с формированием потребности учащихся в здоровом 
образе жизни, дальнейшем накоплении практического опыта 
по использованию современных систем физической культуры 
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в соответствии с личными интересами и индивидуальными по-
казателями здоровья, особенностями предстоящей учебной и 
трудовой деятельности  Данная цель реализуется в Примерной 
рабочей программе по трём основным направлениям 

1  Развивающая направленность определяется вектором 
развития физических качеств и функциональных возможно-
стей организма занимающихся, повышением его надёжности, 
защитных и адаптивных свойств  Предполагаемым результа-
том данной направленности становится достижение обучаю-
щимися оптимального уровня физической подготовленности 
и работоспособности, готовности к выполнению нормативных 
требований комплекса ГТО  

2  Обучающая направленность представляется закрепле-
нием основ организации и планирования самостоятельных 
занятий оздоровительной, спортивно-достиженческой и при-
кладно-ориентированной физической культурой, обогащением 
двигательного опыта за счёт индивидуализации содержания 
физических упражнений разной функциональной направлен-
ности, совершенствования технико-тактических действий в 
игровых видах спорта  Результатом этого направления пред-
стают умения в планировании содержания активного отдыха 
и досуга в структурной организации здорового образа жизни, 
навыки в проведении самостоятельных занятий кондиционной 
тренировкой, умения контролировать состояние здоровья, фи-
зическое развитие и физическую подготовленность 

3  Воспитывающая направленность программы заключает-
ся в содействии активной социализации школьников на основе 
формирования научных представлений о социальной сущности 
физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельности 
современного человека, воспитании социально значимых и 
личностных качеств  В числе предполагаемых практических 
результатов данной направленности можно выделить приобще-
ние учащихся к культурным ценностям физической культуры, 
приобретение способов общения и коллективного взаимодей-
ствия во время совместной учебной, игровой и соревнователь-
ной деятельности, стремление к физическому совершенствова-
нию и укреплению здоровья    

Центральной идеей конструирования Примерной рабочей 
программы и её планируемых результатов в средней общеоб-
разовательной школе является воспитание целостной личности 
учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, 
психической и социальной природы  Реализация этой идеи 
становится возможной на основе системно-структурной орга-
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низации учебного содержания, которое представляется двига-
тельной деятельностью с её базовыми компонентами: информа-
ционным (знания о физической культуре), операциональным 
(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-про-
цессуальным (физическое совершенствование) 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного 
предмета, придания ей личностно значимого смысла, содержа-
ние Примерной рабочей программы представляется системой 
модулей, которые структурными компонентами входят в раз-
дел «Физическое совершенствование» 

Инвариантные модули включают в себя содержание базо-
вых видов спорта: гимнастики, лёгкой атлетики, зимних ви-
дов спорта (на примере лыжной подготовки1), спортивных игр, 
плавания и атлетических единоборств  Данные модули в своём 
предметном содержании ориентируются на всестороннюю фи-
зическую подготовленность учащихся, освоение ими техниче-
ских действий и физических упражнений, содействующих обо-
гащению двигательного опыта  

Вариативные модули объединены в Примерной рабочей 
программе модулем «Спортивная и физическая подготовка», 
содержание которого разрабатывается образовательной орга-
низацией на основе Примерных модульных программ по фи-
зической культуре для общеобразовательных организаций, 
рекомендуемых Министерством просвещения Российской Фе-
дерации  Основной содержательной направленностью вариа-
тивных модулей является подготовка учащихся к выполнению 
нормативных требований Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревнова-
тельную деятельность 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного ре-
гиона или образовательной организации модуль «Спортивная 
и физическая подготовка» может разрабатываться учителями 

1 С учётом климатических условий, лыжная подготовка может быть 
заменена либо другим зимним видом спорта, либо видом спорта 
из Перечня Примерных модульных программ по физической куль-
туре, рекомендованных Министерством просвещения Российской 
Федерации 

1 Письмо Минобрнауки России от 7 сентября 2010 г  № ИК-13 74/19 
и Письмо Минспорттуризма России от 13 сентября 2010 г   
№ ЮН-02-09/4912 «О методических указаниях по использованию 
спортивных объектов в качестве межшкольных центров для про-
ведения школьных уроков физической культуры и внешкольной 
спортивной работы» 
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физической культуры на основе содержания базовой физиче-
ской подготовки, национальных видов спорта, современных 
оздоровительных систем  В настоящей Примерной рабочей 
программе в помощь учителям физической культуры в рамках 
данного модуля предлагается содержательное наполнение мо-
дуля «Базовая физическая подготовка» 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисци-
плины «Физическая культура» в средней общеобразовательной 
школе, составляет 208 часов (3 часа в неделю в каждом классе)  
На вариативные модули отводится 64 часа из общего объёма  
(1 час в неделю в каждом классе)  

Вариативные модули Примерной рабочей программы, вклю-
чая и модуль «Базовая физическая подготовка», могут быть ре-
ализованы в форме сетевого взаимодействия с организациями 
системы дополнительного образования, на спортивных площад-
ках и залах, находящихся в муниципальной и региональной 
собственности1  

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также 
при отсутствии должных условий допускается заменять раздел 
«Лыжные гонки» углублённым освоением содержания разде-
лов «Лёгкая атлетика», «Гимнастика» и «Спортивные игры»   
В свою очередь тему «Плавание» можно вводить в учебный про-
цесс при наличии соответствующих условий и материальной 
базы по решению местных органов управления образованием 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
НА ОСНОВЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В части гражданского воспитания должны отражать:
— сформированность гражданской позиции обучающегося 

как активного и ответственного члена российского общества;
— осознание своих конституционных прав и обязанностей, 

уважение закона и правопорядка;
— принятие традиционных национальных, общечеловече-

ских гуманистических и демократических ценностей; 
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— готовность противостоять идеологии экстремизма, нацио- 
нализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религи-
озным, расовым, национальным признакам;

— готовность вести совместную деятельность в интересах 
гражданского общества; участвовать в самоуправлении в шко-
ле и детско-юношеских организациях;

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

— готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности  

В части патриотического воспитания должны отражать:
— сформированность российской гражданской идентично-

сти, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответ-
ственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
свой язык и культуру; прошлое и настоящее многонациональ-
ного народа России; 

— ценностное отношение к государственным символам, 
историческому и природному наследию, памятникам, традици-
ям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях, труде; 

— идейную убеждённость, готовность к служению и защите 
Отечества, ответственность за его судьбу 

В части духовно-нравственного воспитания должны отражать:
— осознание духовных ценностей российского народа;
— сформированность нравственного сознания, этического 

поведения; 
— способность оценивать ситуацию и принимать осознан-

ные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы 
и ценности;

— осознание личного вклада в построение устойчивого бу-
дущего;

— ответственное отношение к своим родителям, созданию 
семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни в соответствии с традициями народов России 

В части эстетического воспитания должны отражать:
— эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, труда, обществен-
ных отношений;

— способность воспринимать различные виды искусства, 
традиции и творчество своего и других народов; ощущать эмо-
циональное воздействие искусства;



6 Примерная рабочая программа

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»
Химическое образование, получаемое выпускниками сред-

ней школы, является неотъемлемой частью их образованно-
сти  Оно служит завершающим этапом реализации на соответ-
ствующем ему базовом уровне ключевых ценностей, присущих 
целостной системе химического образования  Эти ценности 
касаются познания законов природы, формирования миро-
воззрения и общей культуры человека, а также экологически 
обоснованного отношения к своему здоровью и природной сре-
де  Реализуется химическое образование учащихся средней 
школы средствами учебного предмета «Химия», содержание 
и построение которого определены в программе с учётом спец-
ифики науки химии, её значения в познании природы и в ма-
териальной жизни общества, а также с учётом общих целей и 
принципов, характеризующих современное состояние системы 
среднего общего образования в Российской Федерации  Так, 
например, при формировании содержания предмета «Химия» 
учтены следующие положения о специфике и значении науки 
химии:

 6 Химия как элемент системы естественных наук играет осо-
бую роль в современной цивилизации, в создании новой 
базы материальной культуры  Она вносит свой вклад в фор-
мирование рационального научного мышления, в создание 
целостного представления об окружающем мире как о един-
стве природы и человека, которое формируется в химии на 
основе понимания вещественного состава окружающего 
мира, осознания взаимосвязи между строением веществ, их 
свойствами и возможными областями применения 

 6 Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, 
химия стала неотъемлемой частью мировой культуры, необ-
ходимым условием успешного труда и жизни каждого члена 
общества  Современная химия как наука созидательная, как 
наука высоких технологий направлена на решение глобаль-
ных проблем устойчивого развития человечества — сырье-
вой, энергетической, пищевой, экологической безопасности 
и охраны здоровья 
В соответствии с общими целями и принципами СОО содер-

жание предмета «Химия» (10—11 классы, базовый уровень 
изучения) ориентировано преимущественно на общекультур-
ную подготовку обучающихся, необходимую им для выработки 
мировоззренческих ориентиров, успешного включения в жизнь 
социума, продолжения образования в различных областях, не 
связанных непосредственно с химией 
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Составляющими предмета «Химия» являются базовые кур-
сы  — «Органическая химия» и «Общая и неорганическая хи-
мия», основным компонентом содержания которых являются 
основы базовой науки: система знаний по неорганической хи-
мии (с включением знаний из общей химии) и органической 
химии  Формирование данной системы знаний при изучении 
предмета обеспечивает возможность рассмотрения всего мно-
гообразия веществ на основе общих понятий, законов и теорий 
химии 

Структура содержания курсов — «Органическая химия» и 
«Общая и неорганическая химия» сформирована в программе 
на основе системного подхода к изучению учебного материала 
и обусловлена исторически обоснованным развитием знаний на 
определённых теоретических уровнях  Так, в курсе органиче-
ской химии вещества рассматриваются на уровне классической 
теории строения органических соединений, а также на уровне 
стереохимических и электронных представлений о строении 
веществ  Сведения об изучаемых в курсе веществах даются в 
развитии  — от углеводородов до сложных биологически ак-
тивных соединений  В курсе органической химии получают 
развитие сформированные в основной школе первоначальные 
представления о химической связи, классификационных при-
знаках веществ, зависимости свойств веществ от их строения, 
о химической реакции 

Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового 
уровня рассматривается изученный в основной школе теоре-
тический материал и фактологические сведения о веществах и 
химической реакции  Так, в частности, в курсе «Общая и не-
органическая химия» учащимся предоставляется возможность 
осознать значение периодического закона с общетеоретических 
и методологических позиций, глубже понять историческое из-
менение функций этого закона — от обобщающей до объясня-
ющей и прогнозирующей  

Единая система знаний о важнейших веществах, их соста-
ве, строении, свойствах и применении, а также о химических 
реакциях, их сущности и закономерностях протекания допол-
няется в курсах 10 и 11 классов элементами содержания, имею-
щими культурологический и прикладной характер  Эти знания 
способствуют пониманию взаимосвязи химии с другими наука-
ми, раскрывают её роль в познавательной и практической дея-
тельности человека, способствуют воспитанию уважения к про-
цессу творчества в области теории и практических приложений 
химии, помогают выпускнику ориентироваться в общественно 
и личностно значимых проблемах, связанных с химией, кри-
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тически осмысливать информацию и применять её для попол-
нения знаний, решения интеллектуальных и эксперименталь-
ных исследовательских задач  В целом содержание учебного 
предмета «Химия» данного уровня изучения ориентировано 
на формирование у учащихся мировоззренческой основы для 
понимания философских идей, таких как: материальное един-
ство неорганического и органического мира, обусловленность 
свойств веществ их составом и строением, познаваемость при-
родных явлений путём эксперимента и решения противоречий 
между новыми фактами и теоретическими предпосылками, осоз-
нание роли химии в решении экологических проблем, а также 
проблем сбережения энергетических ресурсов, сырья, создания 
новых технологий и материалов 

В плане решения задач воспитания, развития и социали-
зации обучающихся принятые программой подходы к опреде-
лению содержания и построения предмета предусматривают 
формирование у учащихся универсальных учебных действий, 
имеющих базовое значение для различных видов деятельности: 
решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 
необходимых для приобретения опыта практической и исследо-
вательской деятельности, занимающей важное место в позна-
нии химии 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 
В практике преподавания химии как в основной, так и в 

средней школе, при определении содержательной характери-
стики целей изучения предмета направлением первостепен-
ной значимости традиционно признаётся формирование основ 
химической науки как области современного естествознания, 
практической деятельности человека и как одного из компо-
нентов мировой культуры  С методической точки зрения такой 
подход к определению целей изучения предмета является впол-
не оправданным 

Согласно данной точке зрения главными целями изучения 
предмета «Химия» в средней школе на базовом уровне явля-
ются:

 6 формирование системы химических знаний как важнейшей 
составляющей естественно-научной картины мира, в основе 
которой лежат ключевые понятия, фундаментальные зако-
ны и теории химии, освоение языка науки, усвоение и пони-
мание сущности доступных обобщений мировоззренческого 
характера, ознакомление с историей их развития и станов-
ления;
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 6 формирование и развитие представлений о научных мето-
дах познания веществ и химических реакций, необходимых 
для приобретения умений ориентироваться в мире веществ 
и химических явлений, имеющих место в природе, в прак-
тической и повседневной жизни;

 6 развитие умений и способов деятельности, связанных с на-
блюдением и объяснением химического эксперимента, со-
блюдением правил безопасного обращения с веществами 
Наряду с этим содержательная характеристика целей и задач 

изучения предмета в программе уточнена и скорректирована в 
соответствии с новыми приоритетами в системе общего сред-
него образования  Сегодня в преподавании химии в большей 
степени отдаётся предпочтение практической компоненте со-
держания обучения, ориентированной на подготовку выпускни-
ка школы, владеющего не набором знаний, а функциональной 
грамотностью, то есть способами и умениями активного полу-
чения знаний и применения их в реальной жизни для решения 
практических задач 

В этой связи при изучении предмета «Химия» доминирую-
щее значение приобретают такие цели и задачи, как:

 6 адаптация обучающихся к условиям динамично развива-
ющегося мира, формирование интеллектуально развитой 
личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, са-
мостоятельному принятию грамотных решений в конкрет-
ных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их 
применением;

 6 формирование у обучающихся ключевых навыков (ключе-
вых компетенций), имеющих универсальное значение для 
различных видов деятельности: решения проблем, поиска, 
анализа и обработки информации, необходимых для приоб-
ретения опыта деятельности, которая занимает важное место 
в познании химии, а также для оценки с позиций экологиче-
ской безопасности характера влияния веществ и химических 
процессов на организм человека и природную среду;

 6 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей обучающихся: способности самосто-
ятельно приобретать новые знания по химии в соответствии с 
жизненными потребностями, использовать современные ин-
формационные технологии для поиска и анализа учебной и 
научно-популярной информации химического содержания;

 6 формирование и развитие у обучающихся ассоциативного 
и логического мышления, наблюдательности, собранности, 
аккуратности, которые особенно необходимы, в частности, 
при планировании и проведении химического эксперимента;
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 6 воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической 
направленности химии, её важной роли в решении глобаль-
ных проблем рационального природопользования, пополне-
ния энергетических ресурсов и сохранения природного рав-
новесия; осознания необходимости бережного отношения к 
природе и своему здоровью, а также приобретения опыта ис-
пользования полученных знаний для принятия грамотных 
решений в ситуациях, связанных с химическими явлениями 
Цели и задачи изучения предмета «Химия» получили под-

робную методическую интерпретацию в разделе программы 
«Планируемые результаты освоения предмета», благодаря чему 
обеспечено чёткое представление о том, какие знания и умения 
имеют прямое отношение к реализации конкретной цели 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»  
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе среднего общего образования «Химия», изучае-
мая на базовом уровне, признана обязательным учебным пред-
метом, входящим в состав предметной области «Естественные 
науки»  Учебным планом на её изучение отведено 70 учебных 
часов, по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах соответственно  
В  тематическом планировании указан резерв учебного време-
ни, которое рекомендуется для реализации авторских подходов 
по использованию разнообразных форм организации учебного 
процесса 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения об-
учающимися программ среднего общего образования (личност-
ным, метапредметным и предметным)  Научно-методической 
основой для разработки планируемых результатов освоения 
программ среднего общего образования является системно-де-
ятельностный подход 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В соответствии с системно-деятельностным подходом в 

структуре личностных результатов освоения предмета «Химия» 
на уровне среднего общего образования выделены следующие 
составляющие: 

 — осознание обучающимися российской гражданской идентич-
ности  — готовности к саморазвитию, самостоятельности и 
самоопределению; 
 — наличие мотивации к обучению; 
 — целенаправленное развитие внутренних убеждений лично-
сти на основе ключевых ценностей и исторических традиций 
базовой науки химии; 
 — готовность и способность обучающихся руководствоваться 
в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, 
присущими целостной системе химического образования; 
 — наличие правосознания экологической культуры и способно-
сти ставить цели и строить жизненные планы 
Личностные результаты освоения предмета «Химия» до-

стигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 
Организации в соответствии с гуманистическими, социокуль-
турными, духовно-нравственными ценностями и идеалами 
российского гражданского общества, принятыми в обществе 
нормами и правилами поведения, способствующими процес-
сам самопознания, саморазвития и нравственного становления 
личности обучающихся 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отра-
жают сформированность опыта познавательной и практической 
деятельности обучающихся по реализации принятых в обще-
стве ценностей, в том числе в части:

1. Гражданского воспитания:
 — осознания обучающимися своих конституционных прав и 
обязанностей, уважения к закону и правопорядку;
 — представления о социальных нормах и правилах межлич-
ностных отношений в коллективе; 
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Федеральная рабочая программа учебного предмета «Рус-
ский язык» на уровне среднего общего образования состав-
лена на основе требований к результатам освоения ООП 
СОО, представленных в ФГОС СОО, а также Федеральной 
программы воспитания, с учётом Концепции преподавания 
русского языка и литературы в Российской Федерации  
(утверждённой распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2016 г . №  637-р) и подлежит непо-
средственному применению при реализации обязательной 
части ООП СОО .

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Рус-
ский язык» разработана с целью оказания методической по-
мощи учителю русского языка в создании рабочей програм-
мы по учебному предмету, ориентированной на современные 
тенденции в общем образовании и активные методики обуче-
ния .

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Рус-
ский язык» позволит учителю:

 — реализовать в процессе преподавания русского языка со-
временные подходы к достижению личностных, метапред-
метных и предметных результатов обучения, сформулиро-
ванных в ФГОС;

 — определить и структурировать планируемые результаты 
обучения и содержание учебного предмета «Русский 
язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС СОО, 
ФООП СОО;

 — разработать календарно-тематическое планирование с учё-
том особенностей конкретного класса .

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«РУССКИЙ ЯЗЫК»

Русский язык  — государственный язык Российской Фе-
дерации, язык межнационального общения народов России, 
национальный язык русского народа . Как государственный 
язык и язык межнационального общения русский язык яв-
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ляется средством коммуникации всех народов Российской 
Федерации, их социально-экономической, культурной и ду-
ховной консолидации .

Изучение русского языка как учебной дисциплины спо-
собствует усвоению обучающимися традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей; воспитанию нрав-
ственности, любви к Родине, ценностного отношения к рус-
скому языку; формированию интереса и уважения к языкам 
и культурам народов России и мира; развитию эмоциональ-
ного интеллекта, способности понимать и уважать мнение 
других людей .

Учебный предмет «Русский язык», обеспечивая коммуни-
кативное развитие обучающихся, является в образователь-
ной организации не только предметом изучения, но и сред-
ством овладения другими учебными дисциплинами в сфере 
гуманитарных, естественных, математических и других на-
ук . Владение русским языком оказывает непосредственное 
воздействие на качество усвоения других школьных предме-
тов, на процессы формирования универсальных интеллекту-
альных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля .

Свободное владение русским языком является основой со-
циализации личности, способной к успешному речевому вза-
имодействию и социальному сотрудничеству в повседневной 
и профессиональной деятельности в условиях многонацио-
нального государства .

Программа по русскому языку реализуется на уровне сред-
него общего образования, когда на предыдущем уровне обще-
го образования освоены основные теоретические знания  
о языке и речи, сформированы соответствующие умения и на-
выки, направлена в большей степени на совершенствование 
умений эффективно пользоваться языком в разных условиях 
общения, повышение речевой культуры старшеклассников, со-
вершенствование их опыта речевого общения, развитие ком-
муникативных умений в разных сферах функционирования 
языка .

Системообразующей доминантой содержания программы 
по русскому языку является направленность на полноценное 
овладение культурой речи во всех её аспектах (норма тивном, 
коммуникативном и этическом), на развитие и совершен-
ствование коммуникативных умений и навыков в учебно-на-
учной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-
культурной сферах общения; на формирование готов ности  
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к речевому взаимодействию и взаимопониманию в учебной 
и практической деятельности .

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский 
язык» 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 и основном уровнях общего  
образования, и предусматривает систематизацию знаний  
о языке как системе, его основных единицах и уровнях; 
знаний о тексте, включая тексты новых форматов (гипер-
тексты, графика, инфографика и другие) .

В  содержании программы выделяются три сквозные ли-
нии: «Язык и речь . Культура речи», «Речь . Речевое обще-
ние . Текст», «Функциональная стилистика . Культура речи» .

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего  
общего образования обес печивает общекультурный уровень 
молодого человека, способного к продолжению обучения в 
системе среднего профессионального и высшего образования .

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Изучение русского языка на уровне среднего общего об-
разования направлено на достижение следующих целей:

 6 осознание и проявление общероссийской гражданственно-
сти, патриотизма, уважения к русскому языку как госу-
дарственному языку Российской Федерации и языку меж-
национального общения на основе расширения представ-
лений о функциях русского языка в России и мире;  
о русском языке как духовной, нравственной и культур-
ной ценности многонационального народа России; о вза-
имосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и 
личности; об отражении в русском языке традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей; формирова-
ние ценностного отношения к русскому языку;
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 6 овладение русским языком как инструментом личностного 
развития и формирования социальных взаимоотношений; 
понимание роли русского языка в развитии ключевых 
компетенций, необходимых для успешной самореализа-
ции, для овладения будущей профессией, самообразования 
и социализации;

 6 совершенствование устной и письменной речевой культу-
ры на основе овладения основными понятиями культуры 
речи и функциональной стилистики, формирование навы-
ков нормативного употребления языковых единиц и рас-
ширение круга используемых языковых средств; совер-
шенствование коммуникативных умений в разных сферах 
общения, способности к самоанализу и самооценке на ос-
нове наблюдений за речью;

 6 развитие функциональной грамотности: совершенствова-
ние умений текстовой деятельности, анализа текста с точ-
ки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной  
и дополнительной информации; развитие умений чтения 
текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфогра-
фика и другие); совершенствование умений трансформиро-
вать, интерпретировать тексты и использовать получен-
ную информацию в практической деятельности;

 6 обобщение знаний о языке как системе, об основных пра-
вилах орфографии и пунктуации, об изобразительно-выра-
зительных средствах русского языка; совершенствование 
умений анализировать языковые единицы разных уров-
ней, умений применять правила орфографии и пунктуа-
ции, умений определять изобразительно-выразительные 
средства языка в тексте .

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  
В  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» 
входит в предметную область «Русский язык и литература» 
и является обязательным для изучения .

Общее число часов, рекомендованных для изучения рус-
ского языка,  — 136 часов: в 10 классе  — 68 часов (2 часа  
в неделю), в 11 классе  — 68 часов (2 часа в неделю) .
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и мировую историю, формирование личностной позиции по отно
шению к прошлому и настоящему Отечества 

Задачами изучения учебного предмета «История» являются:
 —углубление социализации обучающихся, формирование 
гражданской ответственности и социальной культуры, адек
ватной условиям современного мира;
 —освоение систематических знаний об истории России и  все
общей истории XX — начала XXI в ;
 —воспитание обучающихся в  духе патриотизма, уважения 
к своему Отечеству — многонациональному Российскому го
сударству в соответствии с идеями взаимопонимания, согла
сия и мира между людьми и народами, в духе демократиче
ских ценностей современного общества;
 —формирование исторического мышления, способности рас
сматривать события и явления с  точки зрения их историче
ской обусловленности и  взаимосвязи, в  развитии, в  системе 
координат «прошлое — настоящее — будущее»;
 —работа с  комплексами источников исторической и  социаль
ной информации, развитие учебнопроектной деятельности; 
в углубленных курсах — приобретение первичного опыта ис
следовательской деятельности;
 —расширение аксиологических знаний и  опыта оценочной 
 деятельности (сопоставление различных версий и  оценок 
исторических событий и личностей, определение и выраже
ние собственного отношения, обоснование позиции при изу
чении дискуссионных проблем прошлого и современности);
 —развитие практики применения знаний и умений в социальной 
среде, общественной деятельности, межкультурном общении 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  
В  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебным планом на изучение учебного предмета «История» 
отводится в 10—11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных 
неделях 



6

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

10 КЛАСС
ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914—1945 гг. 

Введение  Россия в начале ХХ в 
РОССИЯ В  ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И  ВЕЛИ-

КОЙ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1914—1922)
Россия в Первой мировой войне (1914—1918) 
Россия и мир накануне Первой мировой войны  Вступление 

России в войну  Геополитические и военностратегические пла
ны командования  Боевые действия на австрогерманском 
и  Кавказском фронтах, взаимодействие с  союзниками по Ан
танте  Брусиловский прорыв и его значение  Массовый героизм 
воинов  Людские потери  Политизация и  начало морального 
разложения армии 

Власть, экономика и общество в условиях войны  Милитари
зация экономики  Формирование военнопромышленных ко
митетов  Пропаганда патриотизма и  восприятие войны обще
ством  Содействие гражданского населения армии и  создание 
общественных организаций помощи фронту  Введение государ
ством карточной системы снабжения в  городе и  разверстки 
в деревне 

Нарастание экономического кризиса и  смена общественных 
настроений  Кадровая чехарда в  правительстве  Взаимоотно
шения представительной и  исполнительной ветвей власти  
Прогрессивный блок и  его программа  Распутинщина и  деса
крализация власти  Политические партии и война: оборонцы, 
интернационалисты и  пораженцы  Влияние большевистской 
пропаганды  Возрастание роли армии в жизни общества 

Великая российская революция (1917—1922)
Понятие Великой российской революции, продолжавшейся 

от свержения самодержавия до создания Советского Союза  
Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская ре
волюция, Гражданская война  Российская империя накануне 
революции  Территория и  население  Объективные и  субъек
тивные причины обострения экономического и политического 
кризиса  Война как революционизирующий фактор  Нацио
нальные и  конфессиональные проблемы  Незавершенность 
и  противоречия модернизации  Основные социальные слои, 
политические партии и их лидеры накануне революции 
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Общая характеристика  
учебнОгО предмета «геОграфия»

Учебный предмет «География» — это один из учебных пред-
метов, способных успешно выполнить задачу интеграции со-
держания образования в  области естественных и  обществен-
ных наук  

В основу содержания учебного предмета «География» поло-
жено изучение единого и одновременно многополярного мира, 
глобализации мирового развития, фокусирования на формиро-
вании у обучающихся целостного представления о роли России 
в  современном мире  Факторами, определяющими содержа-
тельную часть, явились интегративность, междисциплинар-
ность, практико- ориентированность, экологизация и  гумани-
зация географии, что позволило более чётко представить 
географические реалии происходящих в современном мире ге-
ополитических, межнациональных и межгосударственных, со-
циокультурных, социально-экономических, геоэкологических 
событий и процессов 

Цели изучения  
учебнОгО предмета «геОграфия»

Цели изучения географии на базовом уровне в средней шко-
ле направлены на:

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с други-
ми народами, уважения культуры разных стран и  регионов 
мира, ценностных ориентаций личности посредством ознаком-
ления с важнейшими проблемами современности, c ролью Рос-
сии как составной части мирового сообщества;

воспитание экологической культуры на основе приобретения 
знаний о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на гло-
бальном, региональном и локальном уровнях и формирование 
ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека 
и общества;

формирование системы географических знаний как компо-
нента научной картины мира, завершение формирования основ 
географической культуры;

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, 
интеллектуальных и творческих способностей в процессе овла-
дения комплексом географических знаний и  умений, направ-
ленных на использование их в реальной действительности;



приобретение опыта разнообразной деятельности, направ-
ленной на достижение целей устойчивого развития 

местО учебнОгО предмета «геОграфия»  
в  учебнОм плане

В системе общего образования учебный предмет «География» 
признан обязательным учебным предметом, который входит 
в  состав предметной области «Общественно-научные предме-
ты» 

Учебным планом на изучение учебного предмета «Геогра-
фия» отводится 68 часов: по одному часу в  неделю в  10 и  11 
классах 
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Содержание УЧеБноГо ПредМета «ГеоГраФия»

10 класс

Раздел 1. География как наука 
Тема 1. Традиционные и новые методы в географии. Геогра

фические прогнозы. Традиционные и новые методы исследова-
ний в географических науках, их использование в разных сфе-
рах человеческой деятельности  Современные направления 
географических исследований  Источники географической ин-
формации, ГИС  Географические прогнозы как результат гео-
графических исследований 

Тема 2. Географическая культура  Элементы географической 
культуры: географическая картина мира, географическое 
мышление, язык географии  Их значимость для представите-
лей разных профессий 

Раздел 2. Природопользование и геоэкология
Тема 1. Географическая среда  Географическая среда как гео-

система; факторы, её формирующие и  изменяющие  Адапта- 
ция человека к  различным природным условиям территорий, 
её изменение во времени  Географическая и окружающая  
среда 

Тема 2. Естественный и антропогенный ландшафты  Про-
блема сохранения ландшафтного и  культурного разнообразия 
на Земле  

Практическая работа
1  Классификация ландшафтов с  использованием источни-

ков географической информации 

Тема 3. Проблемы взаимодействия человека и  природы. 
Опасные природные явления, климатические изменения, по-
вышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей 
среды  «Климатические беженцы»  Стратегия устойчивого раз-
вития  Цели устойчивого развития и роль географических наук 
в  их достижении  Особо охраняемые природные территории 
как один из объектов целей устойчивого развития  Объекты 
Всемирного природного и культурного наследия 
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Вариант 1
Модуль № 1  «Основы комплексной безопасности» 
Модуль № 2  «Основы обороны государства» 
Модуль № 3  «Военно-профессиональная деятельность» 
Модуль № 4  «Защита населения Российской Федерации 

от опасных и чрезвычайных ситуаций» 
Модуль № 5  «Безопасность в природной среде и экологиче-

ская безопасность» 
Модуль № 6  «Основы противодействия экстремизму и тер-

роризму» 
Модуль № 7  «Основы здорового образа жизни» 
Модуль № 8  «Основы медицинских знаний и оказание пер-

вой помощи»
Модуль № 9  «Элементы начальной военной подготовки» 

Вариант 2
Модуль № 1  «Культура безопасности жизнедеятельности 

в современном обществе» 
Модуль № 2  «Безопасность в быту» 
Модуль № 3  «Безопасность на транспорте» 
Модуль № 4  «Безопасность в общественных местах» 
Модуль № 5  «Безопасность в природной среде» 
Модуль № 6  «Здоровье и как его сохранить  Основы меди-

цинских знаний» 
Модуль № 7  «Безопасность в социуме» 
Модуль № 8  «Безопасность в информационном простран-

стве» 
Модуль № 9  «Основы противодействия экстремизму и тер-

роризму» 
Модуль № 10  «Взаимодействие личности, общества и госу-

дарства в обеспечении безопасности жизни и здоровья населе-
ния» 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного 
предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования Феде-
ральная рабочая программа предполагает внедрение универ-
сальной структурно-логической схемы изучения учебных моду-
лей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедея-
тельности: «предвидеть опасность, по возможности её избегать, 
при необходимости безопасно действовать» 

Программа предусматривает внедрение практико-ориентиро-
ванных интерактивных форм организации учебных занятий 
с  возможностью применения тренажёрных систем и виртуаль-
ных моделей 
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Материал, изложенный в модулях «Основы обороны государ-
ства», «Военно-профессиональная деятельность», «Элементы 
начальной военной подготовки», поможет юношам получить 
представление о службе в Вооружённых Силах Российской Фе-
дерации и подготовиться к прохождению военных сборов  Глав-
ное, что при изучении учебного предмета ОБЖ старшеклассни-
ки получают информацию о  порядке постановки на военный 
учёт, о  том, как организуется допризывная подготовка юно-
шей  

Для формирования практических навыков в области военной 
службы в соответствии с Приказом Министра обороны Россий-
ской Федерации и Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации № 96/134 от 24 02 2010 «Об утверждении Ин-
струкции об организации обучения граждан Российской Феде-
рации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в  образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных уч-
реждениях начального профессионального и  среднего профес-
сионального образования и  учебных пунктах» организуются 
учебные сборы  На учебные сборы отводятся 5 дней продолжи-
тельностью 35 ч  

Рабочая программа предусматривает внедрение практико-
ори ентированных интерактивных форм организации учебных 
занятий с  возможностью применения тренажёрных систем 
и виртуальных моделей  При этом использование цифровой об-
разовательной среды на учебных занятиях должно быть разум-
ным: компьютер и  дистанционные образовательные техноло-
гии не способны полностью заменить педагога и практические 
действия обучающихся  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В современных условиях с обострением существующих и по-
явлением новых глобальных и региональных вызовов и угроз 
безопасности России (резкий рост военной напряжённости на 
приграничных территориях; продолжающееся распростране-
ние идей экстремизма и терроризма; существенное ухудшение 
медико-биологических условий жизнедеятельности; наруше-
ние экологического равновесия и другие) возрастает приоритет 
вопросов безопасности, их значение не только для самого чело-
века, но также для общества и государства  При этом централь-
ной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся со-
хранение жизни и здоровья каждого человека  В данных обсто-
ятельствах огромное значение приобретает качественное 
образование подрастающего поколения россиян, направленное 
на формирование гражданской идентичности, овладение зна-
ниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения 
безопасности в повседневной жизни 

Актуальность совершенствования учебно-методического обе-
спечения образовательного процесса по учебному предмету 
ОБЖ определяется системообразующими документами в обла-
сти безопасности: Стратегией национальной безопасности Рос-
сийской Федерации1, Национальными целями развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года2, Государственной 
программой Российской Федерации «Развитие образования»3 

Современный учебный предмет ОБЖ является открытой об-
учающей системой, имеет свои дидактические компоненты во 
всех без исключения предметных областях и реализуется через 
приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление 
системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 
компетенций в области безопасности, поддержанных согласо-

1 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г  № 400 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 27, 
ст  5351) 

2 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г  № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2020, № 30, ст  4884) 

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 12 2017 г  
№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации „Развитие образования“» 
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ванным изучением других учебных предметов  Научной базой 
учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, 
которая имеет междисциплинарный характер, основываясь на 
изучении проблем безопасности в общественных, гуманитар-
ных, технических и естественных науках  Это позволяет фор-
мировать целостное видение всего комплекса проблем без-
опасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит 
обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности 
личности, общества и государства, а также актуализировать 
для выпускников построение адекватной модели индивиду-
ального и группового безопасного поведения в повседневной 
жизни 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы 
к изучению учебного предмета ОБЖ несколько скорректирова-
ны  Он входит в предметную область «Физическая культура 
и  основы безопасности жизнедеятельности», является обяза-
тельным для изучения на уровне среднего общего образования  
Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует 
выработке у выпускников умений распознавать угрозы, сни-
жать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самосто-
ятельно принимать обоснованные решение в экстремальных 
условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций  Такой подход содействует воспитанию, закре-
плению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие че-
ловека, созданию условий устойчивого развития общества и го-
сударства 

В соответствии с  примерным учебным планом на изучение 
предмета отводится 68 ч (по 34 ч в каждом классе)  

Помимо изучения учебного предмета ОБЖ в  образователь-
ной организации в  10 классах организуются учебные военные 
сборы  Согласно Приказу Министра обороны Российской Феде-
рации и Министерства образования и науки Российской Феде-
рации № 96/134 от 24 02 2010 «Об утверждении Инструкции 
об организации обучения граждан Российской Федерации на-
чальным знаниям в  области обороны и их подготовки по осно-
вам военной службы в  образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и  среднего профессионального 
образования и учебных пунктах» учебные сборы организуются 
и  проводятся преподавателями ОБЖ  На учебные сборы отво-
дится 5 дней объёмом 35 учебных часов  



ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 10—11 классы 9

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне средне-
го общего образования является достижение выпускниками ба-
зового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в со-
ответствии с актуальными потребностями личности, общества 
и государства, что предполагает:

 6 понимание необходимости следовать правилам безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техноген-
ного и социального характера;

 6 формирование принципов и  навыков антиэкстремистского 
и  антитеррористического поведения, нетерпимость к  дей-
ствиям и влияниям, представляющим угрозу для общества;

 6 формирование отрицательного отношения к  вредным при-
вычкам, другим проявлениям асоциального поведения; фор-
мирование умения безопасно для себя и  окружающих поль-
зоваться источниками информации, критически относиться 
к источникам информации и их содержанию; формирование 
умения принимать решения, анализировать ситуации с  це-
лью предупреждения опасных ситуаций или избежания ри-
ска попасть в подобные ситуации;

 6 способность применять принципы и правила безопасного по-
ведения в повседневной жизни на основе понимания необхо-
димости ведения здорового образа жизни, причин и механиз-
мов возникновения и  развития различных опасных и  чрез-
вычайных ситуаций, готовности к применению необходимых 
средств и  действиям при возникновении чрезвычайных си-
туаций;

 6 сформированность активной жизненной позиции, осознан-
ное понимание значимости личного и группового безопасно-
го поведения в интересах благополучия и устойчивого разви-
тия личности, общества и государства;

 6 знание и понимание роли личности, общества и государства 
в  решении задач обеспечения национальной безопасности 
и  защиты населения от опасных и  чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне средне-
го общего образования отводится 68 ч в 10—11 классах  При 
этом порядок освоения программы определяется образо ва тель-
ной организацией, которая вправе самостоятельно оп ределять 
последовательность тематических линий учебного предмета 
ОБЖ и количество часов для их освоения  Конкретное напол-
нение модулей может быть скорректировано и конкретизиро-
вано с учётом региональных (географических, социальных, эт-
нических и других), а также бытовых и других местных осо-
бенностей 

Помимо изучения учебного предмета ОБЖ в  образователь-
ной организации в  10 классах организуются учебные военные 
сборы  Согласно Приказу Министра обороны Российской Феде-
рации и Министерства образования и науки Российской Феде-
рации № 96/134 от 24 02 2010 «Об утверждении Инструкции 
об организации обучения граждан Российской Федерации  
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по ос-
новам военной службы в  образовательных учреждениях сред-
него (полного) общего образования, образовательных учрежде-
ниях начального профессионального и  среднего профессио-
нального образования и  учебных пунктах» учебные сборы 
организуются и  проводятся преподавателями ОБЖ  На учеб-
ные сборы отводится 5 дней объёмом 35 учебных часов  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Вариант № 1

МОДУЛЬ № 1. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Культура безопасности жизнедеятельности в современном 
обществе 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень куль-
туры безопасности  Общественно-государственный уровень 
культуры безопасности жизнедеятельности  

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедея-
тельности населения в стране  

Общие правила безопасности жизнедеятельности 
Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и анти-

общественную деятельность  Ответственность за нарушения об-
щественного порядка  Меры противодействия вовлечению в не-
санкционированные публичные мероприятия 

Явные и скрытые опасности современных развлечений моло-
дёжи 

Развлечения, носящие заведомо антиобщественный харак-
тер (зацепинг, руфинг, диггерство и их опасности)  Админи-
стративная ответственность за занятия зацепингом и руфин-
гом  Ответственность за диггерство 

Развлечения, представляющие потенциальную опасность 
как жизни и здоровью людей, так и обществу (паркур, селфи, 
флешмоб)  Основные меры безопасности для паркура и селфи  
Ответственность за участие в флешмобе 

Как не стать жертвой информационной войны 
Безопасность на транспорте  Порядок действий при дорож-

но-транспортных происшествиях разного характера (при отсут-
ствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавши-
ми; при опасности возгорания) 

Обязанности участников дорожного движения  Правила до-
рожного движения для пешеходов, пассажиров, водителей 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, 
такси, маршрутном такси  Правила безопасного поведения 
в случае возникновения пожара на транспорте 

Безопасное поведение на различных видах транспорта 
Электросамокат  Питбайк  Моноколесо  Сегвей  Гироскутер  

Основные меры безопасности при езде на средствах индивиду-
альной мобильности  Административная и уголовная ответ-
ственность за нарушение правил при вождении 
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предстоящему самоопределению в различных областях жиз-
ни: семейной, трудовой, профессиональной;

 6 развитие способности обучающихся к личному самоопреде-
лению, самореализации, самоконтролю;

 6 развитие интереса обучающихся к освоению социальных и 
гуманитарных дисциплин;

 6 освоение системы знаний об обществе и человеке, форми-
рование целостной картины общества, адекватной совре-
менному уровню научных знаний и позволяющей реализо-
вать требования к личностным, метапредметным и предмет-
ным результатам освоения образовательной программы, 
представленным в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте среднего общего образования;

 6 овладение умениями получать, анализировать, интерпрети-
ровать и систематизировать социальную информацию из 
различных источников, преобразовывать ее и использовать 
для самостоятельного решения учебно-познавательных, ис-
следовательских задач, а также в проектной деятельности;

 6 совершенствование опыта обучающихся в применении по-
лученных знаний (включая знание социальных норм) и 
умений в различных областях общественной жизни: в граж-
данской и общественной деятельности, включая волонтер-
скую, в сферах межличностных отношений, отношений 
между людьми различных национальностей и вероиспове-
даний, в противодействии коррупции, в семейно-бытовой 
сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, 
социальных фактов, поведения людей и собственных по-
ступков .
С  учетом преемственности с уровнем основного общего об-

разования учебный предмет «Обществознание» раскрывает 
теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и 
нормы, регулирующие общественные отношения; социальные 
роли человека, его права, свободы и обязанности как члена 
общества и гражданина Российской Федерации; особенности 
современного российского общества в единстве социальных 
сфер и институтов и роли России в динамично изменяющем-
ся мире; различные аспекты межличностного и других видов 
социального взаимодействия, а также взаимодействия людей 
и социальных групп с основными институтами государства и 
гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия 
социальные нормы .

Освоение содержания обществоведческого образования осу-
ществляется в соответствии со следующими ориентирами, от-
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ражающими специфику учебного предмета на уровне среднего 
общего образования:

 6 определение учебного содержания научной и практической 
значимостью включаемых в него положений и педагогиче-
скими целями учебного предмета с учетом познавательных 
возможностей учащихся старшего подросткового возраста;

 6 представление в содержании учебного предмета основных 
сфер жизни общества, типичных видов человеческой дея-
тельности в информационном обществе, условий экономиче-
ского развития на современном этапе, особенностей финан-
сового поведения, перспектив и прогнозов общественного 
развития, путей решения актуальных социальных проблем;

 6 обеспечение развития ключевых навыков, формируемых де-
ятельностным компонентом социально-гуманитарного обра-
зования (выявление проблем, принятие решений, работа с 
информацией), и компетентностей, имеющих универсальное 
значение для различных видов деятельности и при выборе 
профессии;

 6 включение в содержание предмета полноценного материала 
о современном российском обществе, об основах конститу-
ционного строя Российской Федерации, закрепленных в 
Конституции Российской Федерации, о правах и свободах 
человека и гражданина, тенденциях развития России, ее 
роли в мире и противодействии вызовам глобализации;

 6 расширение возможностей самопрезентации обучающихся, 
мотивирующей креативное мышление и участие в социаль-
ных практиках .
Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» 

на базовом уровне среднего общего образования от содержа-
ния предшествующего уровня заключается в:

 —изучении нового теоретического содержания;
 —рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и 
процессов в более сложных и разнообразных связях и от-
ношениях;
 —освоении обучающимися базовых методов социального по-
знания;
 —большей опоре на самостоятельную деятельность и индиви-
дуальные познавательные интересы обучающихся, в том 
числе связанные с выбором профессии;
 —расширении и совершенствовании познавательных, иссле-
довательских, проектных умений, которые осваивают обу-
чающиеся, и возможностей их применения при выполнении 
социальных ролей, типичных для старшего подросткового 
возраста .
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
(базовый уровень) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В  соответствии с учебным планом общее количество учеб-
ных часов на два года обучения учебного предмета «Обще-
ствознание» составляет 136 часов . Учебным планом на изуче-
ние обществознания отводится в 10—11 классах по 2 часа в 
неделю при 34 учебных неделях .
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (базовый уровень)

Личностные и метапредметные результаты представлены с 
учетом особенностей преподавания обществознания на уровне 
среднего общего образования .

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения обучающимися програм-

мы среднего общего образования по предмету «Обществозна-
ние» (базовый уровень) должны отражать готовность и спо-
собность обучающихся руководствоваться сформированной 
внутренней позицией личности, системой ценностных ориен-
таций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 
традиционным ценностям российского общества, расширение 
жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализа-
ции 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; уважение 
ценностей иных культур, конфессий;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национа-
лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религи-
озным, расовым, национальным признакам;

готовность вести совместную деятельность в интересах 
гражданского общества, участвовать в самоуправлении школы 
и детско-юношеских организаций;

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 ответствен-
ности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонациональ-
ного народа России;
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