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I. Целевой раздел 1. 

Пояснительная записка 

Основнаяобразовательнаяпрограмма среднегообщегообразованияМБОУ 
«Новобирилюсская СОШ»разработана в соответствии с ФОП СОО, является 

основнымдокументом,определяющимсодержаниеобщегообразования,атакже 

регламентирующимобразовательнуюдеятельностьорганизациивединствеурочнойи внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

1.1. ЦелямиреализацииООПСООявляются: 
формированиероссийскойгражданскойидентичностиобучающихся; 

воспитаниеи социализацияобучающихся,ихсамоидентификацияпосредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов 

среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования; 

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ 

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

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

1.2. Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает 

решение следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкусаи здорового образа 

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

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

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

государственными потребностями ивозможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечениепреемственностиосновногообщегоисреднегообщегообразования; 

достижениепланируемыхрезультатовосвоенияООПСООвсеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ); 

обеспечениедоступностиполучениякачественногосреднегообщегообразования; 

выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчислепроявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию 

общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогическихработниковвпроектированиииразвитиисоциальнойсреды 

образовательнойорганизации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (населенного 

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

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического,психологического и социального 
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здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.3. ООПСООучитываетследующиепринципы: 

принцип учета ФГОС СОО: ФОП СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС СОО к 

целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне среднего общего 

образования; 

принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации ФОП СОО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования 

всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию нарезультаты обучения, на 

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

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

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

учебных предметов; 

принципинтеграцииобученияивоспитания:ООПСООпредусматривает 

связьурочнойивнеурочнойдеятельности,предполагающийнаправленность учебногопроцесса на 

достижение личностных результатов освоения 

образовательнойпрограммы;принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которыемогутнанестивредфизическомуи 

(или)психическому 

здоровьюобучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающихпедагогическихтехнологий.Объемучебнойнагрузки,организацияучебныхивнеу

рочныхмероприятийдолжны соответствовать требованиям, предусмотреннымсанитарными

 правиламии нормами СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасностии(или)безвредностидлячеловека 

факторовсредыобитания",утвержденнымипостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговра

чаРоссийскойФедерацииот28января2021г.N2(зарегистрированоМинистерствомюстицииРоссийскойФ

едерации29 января2021г.,регистрационныйN62296),действующимидо1марта2027 г.(далее- 

Гигиеническиенормативы),исанитарнымиправиламиСП2.4.3648-20"Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациям воспитанияиобучения,отдыхаи оздоровлениядетей

 имолодежи",утвержденными постановлением Главного 

государственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот28сентября2020 г. N 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

18декабря2020г.,регистрационныйN61573),действующимидо1января2027г.(далее-Санитарно-

эпидемиологическиетребования). 

1.4. ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 2170 

часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5- дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

1.5. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 
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обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации. 

Объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы среднего 

общего образования определяется планом внеурочной деятельности. 

1.6. Региональные, национальные и этнокультурные особенности народов РФ учтены при 

разработке учебного плана и плана внеурочной деятельности. Включены темы в учебные предметы и 

курсы  внеурочной деятельности предметов и предметных областей «География», «История», 

«Обществознание», «Русский язык», «Литература» и др. Рабочая программа воспитания также 

содержит разделы, направленные на предоставление обучающимся исторического, социального 

опыта поколений россиян, основ духовно-нравственных культур народов Российской Федерации, 

общероссийской светской этики.  

Обучение в образовательной организации на уровне среднего общего образования реализуется 

по учебному плану универсального  профиля и индивидуальным учебным планам с углубленным 

изучением отдельных предметов (не менее двух). При выборе обучающимися другого профиля 

обучения и при наличии возможностей образовательной организации требуется внесение изменений 

в редакцию образовательной программы. Изменения вносятся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не позднее начала учебного года.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся по 

заявлениям обучающихся (родителей (законных представителей) могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

среднего общего образования в порядке, установленном локальным нормативным актом «О порядке 

формирования и реализации индивидуальных учебных планов». 

Общие подходы к реализации внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность в образовательной организации реализуется по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. В формах, указанных в плане внеурочной деятельности.  

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилем обучения, 

реализуемым в образовательной организации-универсальным.  

2. ПланируемыерезультатыосвоенияООПСОО 

2.1. Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным 

целям среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

2.2. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 

включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и 

личностномусамоопределению;ценностьсамостоятельностииинициативы;наличиемотивациик 

обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внутреннейпозиции личности на 

основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально- культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых 

установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебнойи воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности 

на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного 
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воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического 

воспитания,осознаниеценностинаучногопознания,атакжерезультаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальнойи природной 

среды. 

2.3. Метапредметныерезультатывключают: 

освоениеобучающимисямежпредметныхпонятий(используютсявнескольких предметных 

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

в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике;готовностьксамостоятельномупланированиюиосуществлениюучебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

2.4. Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативнымиуниверсальнымиучебнымидействиями; регулятивными универсальными 

учебными действиями. 

2.4.1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские 

действия, работать с информацией. 

2.4.2. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

2.4.3. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

2.5. Предметныерезультатывключают: 

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

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 

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

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

проектов. 

Требованиякпредметнымрезультатам: 
сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

среднегообщегообразования,построенноговлогикеизучениякаждогоучебногопредмета; 

определяюттребованиякрезультатамосвоенияпрограммсреднегообщегообразования по учебным 

предметам; 

усиливаютакцентынаизучениеявленийипроцессовсовременнойРоссиии мира в целом, 

современного состояния науки. 

2.6. Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на 

углубленномуровнеориентированынаподготовкукпоследующему 
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профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

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

систематических знаний и способов действий, присущих учебному предмету. 

2.7. Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности и 

прописаны в рабочих программах учебных предметов, курсов  в соответствии с ФОП СОО, ФГОС 

СОО и выставлены на сайт школы. 

 

3. СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООПСОО 

3.1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

3.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 
процедур. 

3.3. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базойвыступаюттребованияФГОССОО,которыеконкретизируютсявпланируемых результатах 

освоения обучающимися ООП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. 

3.4. Внутренняяоценкавключает: 

стартовуюдиагностику(иливходнойконтроль); текущую и тематическую оценку; 

итоговуюоценку; 

промежуточную аттестацию; психолого-педагогическоенаблюдение; 

внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. 

 Особой формой внутренней оценки личностных результатов является портфолио.  

Особенности формирования, процедуры оценивания и другие положения определены 

 в отдельном локальном акте. 

3.5. Внешняяоценкавключает: 

независимую оценку качества образования, мониторинговые исследования районного, 

регионального и федерального уровней, государственную итоговую аттестацию. 

1) Национальные сопоставительные исследования качества общего образования 

2) Всероссийские проверочные работы 

3) Международные сопоставительные исследования качества общего образования. 

 

 

3.6. В соответствии с ФГОС СОО система оценки МБОУ «Новобирилюсская СОШ» 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

3.7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

3.8. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 
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индивидуальнойработысобучающимися.Онреализуетсякакпоотношениюк 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатовизмерений. 

3.9. Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихсярешатьтиповыеучебныезадачи,целенаправленноотрабатываемыесо всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

3.10. Объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки как 

основа системно-деятельностного и уровневого подхода представлены в следующих локальных 

нормативных актах организации: 

-ПоложениеовнутреннейсистемеоценкикачестваобразованияМБОУ 

«НовобирилюсскаяСОШ»,утвержденным приказомдиректораМБОУ 
«НовобирилюсскаяСОШ»от15.09.2023№79г. 

-Положениеоформах,периодичностиипорядкетекущего контроля 
успеваемости и промежуточнойаттестацииобучающихся,утвержденным приказомдиректораМ Б 

О У « Н о в о б и р и л ю с с к а яС О Ш » от 

14.09.2023 №78б . 

-Положениеонормахоценивания,утверждѐннымприказомдиректораМБОУ 

«НовобирилюсскаяСОШ»от15.09.2023№79г. 

 

3.11. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальныхобразовательныхдостиженийобучающихсяидляитоговойоценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условияхи процессе 

обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ, наблюдения; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ,самооценка, взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием информационно- коммуникационных (цифровых) технологий. 

3.12. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

3.13. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходереализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно- образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на 

федеральном или региональном уровне и основывается на общепринятых в профессиональном 

сообществе методиках психолого- педагогической диагностики. 
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3.14. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил 

поведения,принятыхвобразовательнойорганизации;участиивобщественнойжизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно- полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательнойтраектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

3.15. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

3.16. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают 

совокупностьпознавательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхучебных действий, а 

также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

3.17. Формирование метапредметных результатов обеспечиваетсякомплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

3.18. Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатов: 

освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действий в познавательной и социальной 

практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладениенавыкамиучебно-исследовательской,проектнойи социальной деятельности. 

3.19. Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляетсяадминистрацией образовательной организации в 

ходевнутреннегомониторинга. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий можетстроитьсяна 

межпредметной основе ивключать диагностические материалы по оценке читательской, 

математической, естественно-научной, финансовойи цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

3.20. Формыоценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатоввыполнения групповых 

и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждыйизперечисленныхвидовдиагностикипроводитсяспериодичностьюне менее чем один раз в 

два года. 

3.21. Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее 

вместе - проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и 

(или)видовдеятельностииспособностьпроектироватьиосуществлять 
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целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно- творческую и другие). 

3.21.1. Выбортемыпроектаосуществляетсяобучающимися. 

3.21.2. Результатомпроектаявляетсяоднаизследующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; отчетные материалы по 

социальномупроекту. 

3.21.3. Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией. 

3.21.4. Проектоцениваетсяпоследующимкритериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и 

создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей;осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умениеясно изложить 

иоформить выполненную работу, представить еерезультаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Процедуры оценки метапредметных результатов 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга по оценке достижения 

метапредметных результатов*:  

Направление 

деятельности 
Ответственные 

10 класс 11 класс 

Форма мониторинга, месяц 

Внутришкольный 

мониторинг «Оценка 

метапредметных 

результатов» 

 

Администрация Апрель 

 

Оценка 

читательской 

грамотности. 

Письменная работа 

на межпредметной 

основе. 

Декабрь 

 

Проверка цифровой 

грамотности. Практическая 

работа в сочетании с 

письменной 

(компьютеризированной) 

частью 

Индивидуальные 

учебные 

исследования и 

проекты 

Администрация  Апрель  

 

Защита индивидуального 

проекта 

*По решению педагогического совета формы и сроки мониторинга по оценке достижения 

метапредметных результатов могут быть изменены, также возможно привлечение сторонних 

организаций для проведения независимой оценки.  
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Административный контроль за достижением планируемых метапредметных результатов 

проводится один раз за учебный год во всех классах, задания для формирования метапредметных 

результатов включены в содержание уроков, курсов, в том числе внеурочной деятельности. Учитель 

проводит оценку метапредметных результатов в форме текущего контроля, наблюдений по своему 

предмету. Классный руководитель на основе вышеперечисленных мониторингов и собственных 

наблюдений формирует характеристику обучающегося.  

В качестве инструментария используются диагностические материалы по оценке читательской и 

цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий.  

Возможно использовать диагностические материалы с сайтов*: 

 Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности https://fg.resh.edu.ru/ ,  

 ФИОКО - Открытые задания PISA hпримеры-задач-pisa 

*Список банка заданий может быть расширен по решению педагогического совета.  

 

На основании мониторингов, указанных в разделе «Процедуры оценки метапредметных 

результатов», и собственных наблюдений классным руководителем и/или ответственным лицом, 

проводящим мониторинг, заполняется лист сформированности метапредметных результатов: анализ 

овладения теми или иными универсальными учебными действиями.  

2 балла – умение сформировано полностью, 

1 балл – умение сформировано частично,  

0 – умение не сформировано.  

При преобладании оценок «2 балла» – 70-100% делается вывод: «Обучающийся успешно 

осваивает метапредметные результаты».  

При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, при условии 30-0% «2балла» делается вывод: 

«Обучающийся осваивает метапредметные результаты». 

При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, остальные «0 баллов» делается вывод: 

«Обучающемуся необходима помощь в освоении метапредметных результатов». 

При преобладании оценок «0 баллов» - 70-100% делается вывод: «Обучающийся не осваивает 

метапредметные результаты, необходима коррекция деятельности». 

При использовании измерительных материалов с имеющимися критериями оценивания оценка 

метапредметных результатов проводится на их основе.  

 

Предметные результаты освоения ООП СОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы 

наприменениезнаний,уменийинавыковобучающимисявучебныхситуацияхи реальных жизненных 

условиях, а также на успешное обучение. 

3.22. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

3.23. Основным предметом оценки является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных)действий,атакжекомпетентностей,релевантныхсоответствующим 

направлениям функциональной грамотности. 

3.24. Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

3.24.1. Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний илиалгоритмов. 

3.24.2. Обобщенныйкритерий"применение"включает: 

использованиеизучаемогоматериалаприрешенииучебныхзадач,различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степеньюпроработанности в учебном процессе; 

использованиеспецифическихдляпредметаспособовдействийи видов 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fioco.ru/�������-�����-pisa
https://fioco.ru/�������-�����-pisa
https://fioco.ru/�������-�����-pisa
https://fioco.ru/�������-�����-pisa
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деятельностипополучениюновогознания,егоинтерпретации,применениюи 

преобразованиюприрешении учебныхзадач(проблем),втомчислевходепоисковой деятельности, 

учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

3.24.3. Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное 

использование приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 

сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

3.25. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником 

входе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

3.26. Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

Положениионормахоценивания,утверждѐннымприказомдиректораМБОУ  

«НовобирилюсскаяСОШ»от15.09.2023№79г 

3.27. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

3.27.1. Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

3.27.2. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями. 

3.27.3. Стартоваядиагностикапроводитсяпедагогическимиработникамисцелью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

3.28. Текущая оценкапредставляет собой процедуруоценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

3.28.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

3.28.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

3.28.3. В текущей оценке используется различные формы и методы проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом 

особенностей учебного предмета. 

3.28.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

3.29. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

3.30. Внутренниймониторингпредставляетсобойследующиепроцедуры:стартоваядиаг

ностика;оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметных 

результатов;оценкауровняфункциональнойграмотности;оценка уровня профессионального 

мастерства педагогического работника, осуществляемого на основе выполнения обучающимися 

проверочных работ,анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

Процедуры оценки предметных результатов, в том числе комплексных (диагностических) 

работ 
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Оценка предметных результатов – часть системы внутришкольного контроля и внутренней 

системы оценки качества образования.  Контроль за процедурами осуществляется администрацией 

образовательной организации с целью получения информации о качестве образовательного процесса, 

качестве подготовки и проведения уроков, также являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

учителя.  

Основным инструментом контроля за проведением процедуры оценки предметных результатов 

является единый график оценочных процедур, который объединяет все уровни оценочных процедур.  

В единый график вносятся все контрольные, проверочные и диагностические работы, которые 

выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которые составляет не 

менее тридцати минут. 

Заполнение графика начинается с внесения процедур федерального уровня, далее следуют 

региональные мониторинги, оценочные процедуры, проводимые общеобразовательной 

организацией. При получении информации о проведении мониторинга федерального и/или 

регионального уровней после создания документа в график вносятся изменения. 

При составлении единого графика оценочных процедур используются «Рекомендации для 

системы общего образования по основным подходам к формированию графика оценочных процедур 

в образовательных организациях» (Письмо минпросвещения РФ №СК-228/03, федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки №1-169/08-01 от 6.08.2021).     

 

Примерный перечень оценочных процедур 

На основе данного перечня ежегодно осуществляется актуализация.  

Направление 

деятельности 

Ответственны

й за проведение 

Включ

ение в 

единый 

график 

оценочных 

процедур 

10 класс 11 класс 

Примерные формы и 

сроки проведения 

Стартовая 

педагогическая 

диагностика 

(работы по 

основным предметам) 

Администрац

ия  

+ Сентябрь 

 

Русский 

язык, 

математика, 

предметы по 

выбору сдачи 

ГИА 

 

Стартовая 

педагогическая 

диагностика (входная 

к.р.) по инициативе 

учителя 

Учитель - 

 

 Сентябр

ь  

 

Текущий контроль Учитель - Ежедневно 

по всем 

предметам 

Ежеднев

но по всем 

предметам 

Тематический 

контроль 

Учитель - 

 

В 

соответствии с 

КТП и РП 

В 

соответствии 

с КТП и РП 

ВШК  

Оценка предметных 

результатов. 

Администрац

ия   

+ Декабрь, 

март 

предметы 

Декабрь, 

март  

предмет



14  

Диагностические 

работы 

(Административная к.р.) 

по решению 

педсовета  

ы по 

решению 

педсовета 

 

 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учѐтом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для 

оценки динамики образовательных достижений обучающихся.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями.  

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.  

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учѐтом особенностей учебного предмета.  

 Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на 

основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещѐнных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

Особенности оценки функциональной грамотности 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных достижений 

обучающихся в процессе освоения требований ФГОС общего образования проявляется в 

способности использовать (переносить) освоенные в учебном процессе знания, умения, отношения и 

ценности для решения внеучебных задач, приближенных к реалиям современной жизни.  

Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой грамотности, а также глобальной компетентности и креативного 
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мышления и других составляющих, отнесенных к функциональной грамотности) имеют сложный 

комплексный характер и осуществляются практически на всех учебных предметах, в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является проявлением 

системно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые отличаются от 

традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная проблемная ситуация, как 

правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются разные форматы представления 

информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др.  

Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы к выполнению 

задания. Значительная часть заданий требует осознанного выбора модели поведения. На отдельных 

предметах формируются специфические для данного предмета знания, а также компетенции, 

например, на уроках естественно-научного цикла формируются умения объяснять наблюдаемые 

явления, проводить исследования и интерпретировать полученные результаты.  

На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в различном виде, и 

решают специфические для данной предметной области задачи. По результатам выполнения 

отдельных заданий нельзя делать вывод о сформированности функциональной грамотности.  

На основе выполнения предметной диагностической или контрольной работы делается вывод о 

качестве и уровне достижения планируемых результатов ФГОС по данному предмету на основе 

единой шкалы оценки.  

В построении данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку сформированности знаний и 

понимания их применения в различных учебных и внеучебных ситуациях. Успешное выполнение 

заданий на применение освоенного учебного материала во внеучебном контексте позволяет 

определить высший уровень достижений по данному предмету.  

Администрация образовательной организации принимает решение о включении в план 

внутришкольного оценивания комплексных работ по функциональной грамотности или 

диагностических работ по отдельным составляющим функциональной грамотности и 

последовательности их проведения. 

 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. В соответствии с 58 статьей 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» формы промежуточной аттестации определены в учебном плане ОО, 

порядок проведения промежуточной аттестации регламентирован локальным нормативным актом 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и об оценке образовательных достижений обучающихся».  

 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов регламентируются 

федеральными и региональными нормативными документами, в том числе проведение 

государственной итоговой аттестации, независимой оценки качества образования, федеральных, 

региональных мониторингов.  

Администрацией образовательной организацией регулярно проводится мониторинг изменений в 

документах, из числа административного состава назначен ответственный за проведение внешних 

процедур оценки планируемых результатов как на базе ОО, так и на базе других образовательных 

организаций.  

Особенности выставления итоговой оценки за период получения среднего общего образования 

регламентируются нормативными документами федерального уровня, в частности Приказом 

Минпросвещения РФ от 5.10.2020.№546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов». Итоговая оценка 

фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате о среднем 

общем образовании.  
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Национальные сопоставительные исследования качества общего образования (далее - 

национальные исследования) проводятся в целях оценки достижения обучающимися личностных, 

предметных, метапредметных результатов освоения основных образовательных программ, оценки 

воспитательной работы образовательной организации и оценки уровня функциональной грамотности 

обучающихся. 

Всероссийские проверочные работы в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (далее - 

всероссийские проверочные работы), проводятся в целях осуществления мониторинга уровня и 

качества подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными основными общеобразовательными программами. 

Международные сопоставительные исследования качества общего образования (далее - 

международные исследования) проводятся в целях непрерывного системного анализа и оценки 

состояния и перспектив развития системы образования Российской Федерации. 

Организацию проведения мероприятий по оценке качества образования, включая методическое 

обеспечение, осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

Мероприятия по оценке качества образования включаются в расписание учебных занятий. 

Мероприятия по оценке качества образования могут использоваться в качестве мероприятий 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, проводимых в рамках 

реализации образовательной программы. 

 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации, регламентируется локальным актом 

образовательной организации, фиксируется в планах внутришкольного контроля и внутренней 

системы оценки качества образования. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием 

подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и 

(или) для повышения квалификации педагогического работника. 

 

 

II. Cодержательныйраздел 

2.1. Рабочиепрограммыотдельныхучебныхпредметов,курсовразработанына основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с 

учетомтребованийФГОССОО,ФОПСОО,всоответствиисПоложениеморабочих программах учебных 

предметов, курсов МБОУ «Новобирилюсская СОШ». 

Рабочие программы по всем учебным предметам представлены отдельными документами и 

являются частью ООП СОО. Все рабочие программы учебных 

предметов,курсов,внеурочнойдеятельности,согласноучебномуплануМБОУ 

«НовобирилюсскаяСОШ»,представленынасайтешколы. 

2.2. ВООПСООМБОУ«НовобирилюсскаяСОШ»вкачестве 

примерапредставленыфедеральные рабочие программы по русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию на основании которых разработаны 

школьныерабочиепрограммы. 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету"Русский язык" (базовый уровень). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная область 

"Русский язык и литература") (далее соответственно - программа по русскому языку, русский язык) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по русскому языку. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизучениярусскогоязыка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 

результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
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обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами 

русского языка с учетом возрастных особенностей обучающихся на уровне среднего общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

Пояснительнаязаписка 

Программа по русскому языку на уровне среднего общего образования разработана с целью 

оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по 

учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и 

активные методики обучения. 

Программапорусскомуязыкупозволитучителю: 
реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

СОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка 

по годам обучения в соответствии с ФГОС СОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного класса. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения 

народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально- экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к Родине, ценностного 

отношения к русскому языку, формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов 

России и мира, развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать мнение 

других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 

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

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

Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения других 

школьных предметов,на процессы формирования универсальных интеллектуальных умений, 

навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализацииличности, способной к 

успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и 

профессиональной деятельности в условиях многонационального государства. 

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

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

сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей степени на 

совершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в разных условиях общения, 

повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование 

их опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах 

функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 

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

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

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

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

практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на базовом уровне являются элементы 
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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, инфографикаи другие)дляих 

понимания, сжатия, трансформации,интерпретацииииспользованиявпрактическойдеятельности. 

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(гипертексты, графика, инфографика и другие). 

В содержании программы по русскомуязыку выделяются три сквозные линии: "Язык и речь. 

Культура речи", "Речь. Речевое общение. Текст", "Функциональная стилистика. Культура речи". 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень молодого 

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

образования. 

Изучениерусскогоязыканаправленонадостижениеследующихцелей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения на 

основе расширения представлений офункциях русского языка в России и мире; 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального 

народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в 

русском языке традиционных российских духовно- нравственных ценностей; формирование 

ценностного отношения к русскому языку; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, 

необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования 

и социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения основными 

понятиями культуры речи и функциональной стилистики, 

формированиенавыковнормативногоупотребленияязыковыхединицирасширение круга используемых 

языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, 

способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой деятельности, 

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

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

и другие); совершенствование умений трансформировать, интерпретировать тексты и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

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

изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений анализировать 

языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и пунктуации, умений 

определять изобразительно- 

выразительныесредстваязыкавтексте; 

обеспечение поддержки русского языка как языка государствообразующего народа, 

недопущения использования нецензурной лексики и противодействия излишнему использованию 

иностранной лексики. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениярусскогоязыка,-136 часов:в10 классе -68 часов(2 

часавнеделю), в11 классе -68 часа(2 часа в неделю). 

3.31. Содержаниеобучения 

3.31.1. Содержаниеобученияв10классе. 

Общиесведенияоязыке. 

Языккакзнаковаясистема.Основныефункции языка. Лингвистика как наука. 

Язык икультура. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения, национальный язык русского народа, один из мировых языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторечие, 
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народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль литературного языка в 

обществе. 

Языкиречь.Культура речи. Система языка. 

Культураречи. 

Системаязыка,ееустройство,функционирование. Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковаянорма,ееосновныепризнакии функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). Орфографические и 

пунктуационные правила (обзор, общее представление). Стилистические нормы современного 

русского литературного языка (общее представление). 

Качествахорошей речи. 

Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь иностранных 

слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. Этимологический словарь. 

Диалектный словарь. Фразеологический словарь. Словообразовательный словарь. Орфографический 

словарь.Орфоэпический словарь. Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика.Орфоэпия.Орфоэпическиенормы. 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Фонетический анализ 

слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых 

грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударения в 

современном литературном русском языке. 

Лексикологияифразеология.Лексическиенормы. 
Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Лексический 

анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, метафора, метонимия, 

олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Многозначные слова 

и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы,паронимы и их употребление. Иноязычные 

слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, разговорная и 

книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическаяокраскаслова.Лексиканейтральная,высокая, 

сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое 

и другое). Особенности употребления. 

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова. Морфемика и 

словообразование. Словообразовательные нормы. 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение).Морфемныйисловообразовательныйанализслова. 
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Словообразовательные трудности (обзор). Особенности употребления сложносокращенных слов 

(аббревиатур). 

Морфология.Морфологическиенормы. 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический анализ слова. 

Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее представление). 

Основные нормы употребления имен существительных: форм рода, числа, 

падежа.Основныенормыупотребленияименприлагательных:форм степенейсравнения, 

краткойформы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоимений, 

возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, убедить, 

выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых глагольных форм: форм 

прошедшего времени с суффиксом - ну-, форм повелительного наклонения. 

Орфография.Основныеправилаорфографии. 

Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы русской 

орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; употребление 

прописных и строчных букв; правилапереноса слов; правила графического сокращения слов. 

Орфографическиеправила.Правописаниегласныхв корне. Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописаниеприставок.Буквыы-ипосле приставок. Правописание суффиксов. 

Правописаниениннвсловахразличныхчастей речи. Правописание не и ни. 

Правописаниеокончанийименсуществительных,именприлагательныхи глаголов. Слитное, 

дефисное и раздельное написание слов. 

Речь.Речевоеобщение. 

Речькакдеятельность.Видыречевойдеятельности(повторение,обобщение). 

Речевоеобщениеиеговиды.Основныесферыречевогообщения.Речевая 

ситуацияиеекомпоненты(адресантиадресат;мотивыицели,предметитемаречи; 

условияобщения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание контакта, 

демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения говорящего к партнеру 

и другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная мысль), план и 

композиция публичного выступления. Видыаргументации. Выбор языковых средств оформления 

публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. Текст, его основные 

признаки(повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. 

Информационносмысловаяпереработкапрочитанногоипрослушанноготекста, 
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включаягипертекст,графику,инфографикуи другие. 

План.Тезисы.Конспект.Реферат.Аннотация.Отзыв.Рецензия. 

 

3.31.2. Содержаниеобученияв11классе 

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

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

лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных 

заимствований и другое) (обзор). 

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

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

словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

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

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

обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования 

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

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

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

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

Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро 

Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим,выраженным аббревиатурой, заимствованным 

несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложнопадежной формы 
управляемого слова. 

Основныенормыупотребленияоднородныхчленовпредложения. Основные нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов. Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация.Основныеправилапунктуации. 

Пунктуациякакразделлингвистики(повторение,обобщение). 

Пунктуационныйанализпредложения. 

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

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

частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков 

препинания. 

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

препинания в предложениях с однородными членами. 

Знакипрепинанияприобособлении. 

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

Знакипрепинаниявсложномпредложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Знаки препинания при 

передаче чужой речи. 

Функциональнаястилистика.Культураречи. 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, 

обобщение). 

Разговорнаяречь,сферыееиспользования,назначение.Основныепризнаки 
разговорной речи: неофициальность, экспрессивнос

ть, 
неподготовленно

сть, 

преимущественн
о 

 
диалогическ

ая 

 
форма. Фонетические, 

 
интонационны

е, 
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лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные 

жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного стиля: 

отвлеченность, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, 

синтаксическиеособенности научного стиля. Основныеподстили научного стиля. Основные жанры 

научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, учебник и 

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

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

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

морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

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

характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистическийстиль,сферыегоиспользования,назначение.Основные 

признакипублицистическогостиля:экспрессивность,призывность,оценочность. Лексические, 

морфологические,синтаксическиеособенностипублицистического стиля.Основные жанры 

публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, 

очерк,эссе,интервью(обзор). 

Языкхудожественнойлитературыиегоотличиеотдругихфункциональных разновидностей языка 

(повторение, обобщение). Основные признаки художественной 

речи:образность,широкоеиспользованиеизобразительно-выразительныхсредств, 

языковыхсредствдругихфункциональныхразновидностейязыка. 

 

3.32. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне среднего общего образования. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыкуна уровне 

среднегообщегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательной деятельности в 

соответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно- нравственными 

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

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, 

патриотизма, 

гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Г ероев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонациональногонародаРоссийскойФедерации,природеиокружающейсреде. 

Врезультатеизучениярусскогоязыканауровнесреднегообщегообразованияу обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякак активного и ответственного члена 

российского общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважение закона и правопорядка; 

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихи демократических 

ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отраженнымивтекстахлитературныхпроизведений,написанныхнарусскомязыке; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии, 

дискриминациипосоциальным,религиозным,расовым,национальнымпризнакам; готовность вести 

совместную деятельность в интересах гражданского 

общества,участвоватьвсамоуправлениившколеидетско-юношеских организациях; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисих функциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтерскойдеятельности; 



23  

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уваженияксвоемународу,чувстваответственностипередРодиной,гордостиза свой край, свою Родину, 

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природномунаследию,памятникам,боевымподвигамитрудовымдостижениям 

народа,традициямнародовРоссии;достижениямРоссиивнауке,искусстве,спорте, технологиях, 

труде; 

идейнаяубежденность,готовностькслужениюОтечествуиего защите, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

сформированностьнравственногосознания,нормэтичногоповедения; способность оценивать 

ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясьнаморально-нравственныенормыиценности; 

осознаниеличноговкладавпостроение устойчивогобудущего; 

ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногои технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и 

мировогоискусства,этническихкультурныхтрадицийинародного,втомчисле словесного, 

творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлятькачестватворческойличности,втомчислепривыполнениитворческих работ по русскому 

языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявреда физическому и психическому 

здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую 

деятельность,втомчислевпроцессеизучениярусскогоязыка; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,втомчислек 

деятельностифилологов,журналистов,писателей;умениесовершатьосознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжении всей жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаоснове 
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знанияцелейустойчивогоразвитиячеловечества; 
активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий 

ипредотвращатьих; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 
сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующегоосознаниюсвоегоместавполикультурноммире; 

совершенствованиеязыковойичитательскойкультурыкаксредства взаимодействия между людьми 

и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

учебноисследовательскуюипроектнуюдеятельность,втомчислепорусскомуязыку, индивидуально и в 

группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программыпорусскомуязыкууобучающихсясовершенствуетсяэмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние,использоватьадекватныеязыковыесредствадлявыражениясвоего 

состояния,видетьнаправлениеразвитиясобственнойэмоциональнойсферы,быть уверенным в себе; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениепринимать 

ответственностьзасвоеповедение,способностьпроявлятьгибкостьиадаптироватьсяк 

эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцелииуспеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии,включающейспособностьсочувствоватьисопереживать,понимать эмоциональное 

состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношенияс другими людьми, 

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

собственногоречевогоичитательскогоопыта. 

Врезультатеизучениярусскогоязыканауровнеосновного общего 

образованияуобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместнаядеятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьее всесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиедлясравнения, 

классификациииобобщенияязыковыхединиц,языковыхявленийипроцессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально смысловых типов, жанров; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияязыковыхявлений,данныхвнаблюдении; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучетоманализаимеющихся материальных 

инематериальныхресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьрискиисоответствие результатов целям; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногои комбинированного 

взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 
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русскомуязыку; 
развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблемсучетом собственного речевого и 

читательского опыта. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыками учебно-исследовательскойипроектнойдеятельности,втомчисле 

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

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

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

русскомуязыку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебныхситуациях,втомчислеприсозданииучебныхисоциальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической,терминологией,общенаучнымиключевымипонятиямии методами; 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностии разнообразных 

жизненных ситуациях; 

выявлятьиактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезу,задаватьпараметрыи критерии ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,приобретенному опыту; уметь интегрировать знания из разных 

предметныхобластей; 

уметьпереноситьзнаниявпрактическуюобластьжизнедеятельности, освоенные средства и 

способы действия - в профессиональную среду; 

выдвигатьновыеидеи,оригинальныеподходы,предлагатьальтернативные способы решения 

проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

владетьнавыкамиполученияинформации,втомчислелингвистической,из источников разных 

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

различных видов и форм 

представления; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучетомназначенияинформациииее целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 

оцениватьдостоверность,легитимностьинформации,еесоответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийпри решении 

когнитивных,коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовыхиэтическихнорм,норминформационнойбезопасности; владеть навыками защиты личной 

информации, соблюдать 

требованияинформационнойбезопасности. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчасть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациювовсехсферахжизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальныхзнаков,распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчать конфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия;аргументированно вести диалог; 
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развернуто,логичноикорректносточкизрениякультурыречиизлагатьсвое мнение, строить 

высказывание. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлять 

проблемы,ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучетомимеющихсяресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

расширятьрамки учебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,уметьаргументироватьего,братьответственностьза результаты выбора; 

оцениватьприобретенныйопыт; 

стремитьсякформированиюипроявлениюширокойэрудициивразных 

областяхзнания;постоянноповышатьсвойобразовательныйикультурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

принятиясебяидругихкакчастирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действийимыслительныхпроцессов,ихоснованийирезультатов;использовать приемы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешениепоихснижению; принимать себя, 

понимая свои недостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихлюдейприанализе результатов деятельности; 

признаватьсвоеправо иправодругих наошибку; 

развиватьспособностьвидетьмирспозициидругогочеловека. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместной деятельности: понимать и 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучетомобщихинтересови возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действияпоихдостижению:составлятьпландействий,распределятьролисучетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаивкладакаждогоучастникакомандыв общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности,практическойзначимости;проявлятьтворческиеспособностии воображение, быть 

инициативным. 

Кконцуобученияв10классеобучающийсяполучитследующиепредметные результаты по 
отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияоязыке. 

Иметьпредставлениеоязыкекакзнаковойсистеме,обосновныхфункцияхязыка;о лингвистике как 

науке. 

Опознаватьлексикуснационально-культурнымкомпонентомзначения;лексику, отражающую 

традиционные российские духовно-нравственные ценности в 

художественныхтекстахипублицистике;объяснятьзначенияданныхлексических единиц с 

помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); 

комментироватьфразеологизмысточкизренияотражениявнихисторииикультуры народа (в рамках 

изученного). 

Пониматьиуметькомментироватьфункциирусскогоязыкакак 
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государственного языка Российской Федерации и языкамежнационального 

общениянародовРоссии,одногоизмировыхязыков(сопоройнастатью68 

КонституцииРоссийскойФедерации,Федеральныйзаконот1июня2005г.N53- ФЗ "О 

государственном языке Российской 

Федерации"<18>,ЗаконРоссийскойФедерацииот25октября1991г.N1807-1"О языках народов 

Российской Федерации" 

Различатьформысуществованиярусскогоязыка(литературныйязык, 

просторечие,народныеговоры,профессиональныеразновидности,жаргон,арго), знать и 

характеризоватьпризнакилитературногоязыкаиегорольвобществе;использовать эти знания в 

речевой практике. 

Языкиречь.Культура речи. 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекаксистеме,знатьосновныеединицыиуровни языковой 

системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 

Иметьпредставлениеокультуреречикакразделелингвистики. 

Комментироватьнормативный,коммуникативныйиэтическийаспекты культуры речи, приводить 

соответствующие примеры. 

Анализироватьречевыевысказываниясточкизрениякоммуникативной 

целесообразности,уместности,точности,ясности,выразительности,соответствиянормам 

современного русского литературного языка. 

Иметьпредставлениеоязыковойнорме,еевидах. 

Использоватьсловарирусскогоязыкавучебной 

деятельности.Фонетика.Орфоэпия.Орфоэпические нормы. 

Выполнятьфонетическийанализслова. 

Определятьизобразительно-выразительныесредствафонетикивтексте. 

Анализироватьихарактеризоватьособенностипроизношениябезударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых 

грамматическихформ,иноязычныхслов. 

Анализироватьихарактеризоватьречевыевысказывания(втомчисле 
собственные)сточкизрениясоблюденияорфоэпическихиакцентологических норм современного 

русского литературного языка. 

Соблюдатьосновныепроизносительныеиакцентологическиенормы современного русского 

литературного языка. 

Использоватьорфоэпическийсловарь. 

Лексикологияифразеология.Лексическиенормы. Выполнять лексический анализ слова. 

Определятьизобразительно-выразительныесредствалексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с 

точкизрениясоблюдениялексическихнормсовременногорусскоголитературного языка. 

Соблюдатьлексическиенормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

использованиястилистическиокрашеннойиэмоционально-экспрессивнойлексики. 

Использоватьтолковыйсловарь,словарисинонимов,антонимов,паронимов;словарь иностранных 

слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. Выполнять морфемный и 

словообразовательный анализ слова. 

Анализироватьихарактеризоватьречевыевысказывания(втомчисле 

собственные)сточкизренияособенностейупотреблениясложносокращенных слов (аббревиатур). 

Использоватьсловообразовательныйсловарь. Морфология. Морфологические нормы. 

Выполнятьморфологическийанализслова. 
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Определятьособенностиупотреблениявтекстесловразныхчастейречи. 
Анализироватьихарактеризоватьвысказывания(втомчислесобственные)с точки зрения 

соблюдения морфологических норм современного русского 

литературногоязыка. 

Соблюдатьморфологическиенормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления имен 

существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий, 

деепричастий, наречий(в рамках изученного). 

Использоватьсловарьграмматическихтрудностей,справочники. Орфография. Основные правила 

орфографии. 

Иметьпредставлениеопринципахиразделахрусскойорфографии. Выполнять орфографический 

анализ слова. 

Анализироватьихарактеризоватьтекст(втомчислесобственный)с точки 

зрениясоблюденияорфографическихправилсовременногорусскоголитературного языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдатьправилаорфографии. Использоватьорфографический словарь. Речь. Речевое общение. 

Создаватьустныемонологическиеидиалогическиевысказыванияразличных типов и жанров; 

употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объем устных монологических 

высказываний - не менее 100 слов; объем диалогического 

высказывания-неменее7-8 реплик). 
Выступатьпередаудиториейсдокладом;представлятьреферат, 

исследовательскийпроектналингвистическуюидругиетемы;использовать образовательные 

информационно-коммуникационныеинструментыиресурсыдлярешенияучебныхзадач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативнойзадачей,приемыинформационно-смысловойпереработки 

прочитанныхипрослушанныхтекстов,включаягипертекст,графику,инфографику и другие (объем 

текстадлячтения-450-500слов;объемпрослушанногоилипрочитанноготекста для пересказа от 250 

до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусуадресанта/адресата и 

других;использоватьправиларусскогоречевогоэтикетавсоциально-культурной, учебно- научной, 

официально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет- 

коммуникации. 

Употреблятьязыковыесредствасучетомречевойситуации. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусского литературного языка. 

Оцениватьсобственнуюичужуюречьсточкизренияточного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Текст.Информационно-смысловаяпереработкатекста. 

Применятьзнанияотексте,егоосновныхпризнаках,структуреи видах представленной в нем 
информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, 

явнуюискрытую(подтекстовую)информациютекстов,воспринимаемыхзрительно и (или) на слух. 
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Выявлятьлогико-смысловыеотношениямеждупредложениямивтексте. 
Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативнойзадачей,приемыинформационно-смысловойпереработки 

прочитанныхипрослушанныхтекстов,включаягипертекст,графику,инфографику и другие (объем 

текстадлячтения-450-500слов;объемпрослушанногоилипрочитанноготекста для пересказа от 250 

до 300 слов). 

Создаватьвторичныетексты(план,тезисы,конспект,реферат,аннотация, отзыв, рецензия и другие). 

Корректироватьтекст:устранятьлогические,фактические,этические, грамматические и речевые 

ошибки. 

Кконцуобученияв11классеобучающийсяполучитследующиепредметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияоязыке. 

Иметьпредставлениеобэкологииязыка,опроблемахречевой культуры в современном обществе. 

Понимать,оцениватьикомментироватьуместность(неуместность)употребления 

разговорнойипросторечнойлексики,жаргонизмов;оправданность 

(неоправданность)употребленияиноязычныхзаимствований;нарушенияречевого этикета, 

этических норм в речевом общении и других. 

Языкиречь.Культураречи.Синтаксис.Синтаксическиенормы. 
Выполнятьсинтаксическийанализсловосочетания,простогои сложного предложения. 

Определятьизобразительно-выразительныесредствасинтаксисарусского языка (в рамках 

изученного). 

Анализировать,характеризоватьиоцениватьвысказываниясточкизрения 

основныхнормсогласованиясказуемогосподлежащим,употребленияпадежнойи предложно- 

падежнойформыуправляемогословавсловосочетании,употребленияоднородных членов 

предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдатьсинтаксическиенормы. 

Использоватьсловариграмматическихтрудностей,справочники. Пунктуация. Основные правила 

пунктуации. 

Иметьпредставлениеопринципахиразделахрусскойпунктуации. Выполнять пунктуационный 

анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения 

пунктуационныхправилсовременногорусскоголитературногоязыка(врамках изученного). 

Соблюдатьправилапунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. Функциональнаястилистика.Культураречи. 

Иметьпредставлениеофункциональнойстилистикекакразделелингвистики. Иметь представление 

об основных признаках разговорной речи, 

функциональныхстилей(научного,публицистического,официально-делового), языка 

художественной литературы. 

Распознавать,анализироватьикомментироватьтекстыразличныхфункциональных разновидностей 

языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально- 

деловойстили,языкхудожественнойлитературы). 

Создаватьтекстыразныхфункционально-смысловыхтипов;текстыразных жанров научного,
 публицистического, официально-делового стилей (объем 
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сочинения-неменее150слов). 

Применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыкавречевойпрактике. 

 

4. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература" 

(базовый уровень). 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю 

литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части ООП СОО.  

Программа по литературе позволит учителю:  

– реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы  к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных во ФГОС 

СОО;   

– определить обязательную (инвариантную) часть содержания  по литературе; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения  и содержание учебного предмета по годам 

обучения в соответствии со ФГОС СОО, федеральной рабочей программой воспитания.  

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учѐтом 

особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего образования, 

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения.  

Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров 

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

эстетическом развитии обучающихся,  в становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а 

богатство и многообразие человеческого бытия выражено  в художественных образах, которые 

содержат в себе потенциал воздействия  на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.  

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

выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала 

ХХI века с целью формирования целостного восприятия и понимания художественного 

произведения, умения  его анализировать и интерпретировать в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным  и читательским опытом.  

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с учебным 

предметом «Литература» на уровне основного общего образования, изучение литературы строится с 

учетом обобщающего повторения ранее изученных произведений, в том числе «Слово о полку 

Игореве»; стихотворений М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»; 

стихотворений и баллад В.А. Жуковского; комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведений 

А.С. Пушкина (стихотворений, романов «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»); произведений 

М.Ю. Лермонтова (стихотворений, романа «Герой нашего времени»); произведений Н.В. Гоголя 

(комедии «Ревизор», поэмы «Мертвые души»); происходит углубление межпредметных связей с 

русским языком и учебными предметами предметной области «Общественно-научные предметы», 

что способствует развитию речи, историзма мышления, формированию художественного вкуса и 

эстетического отношения к окружающему миру.   

В федеральной рабочей программе по литературе учтены все этапы российского историко-

литературного процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены разделы, 

включающие произведения литератур народов России и зарубежной литературы.  

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения литературе.  

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в:  

– сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим 

в основе исторической преемственности поколений,  и уважительного отношения к другим 

культурам;   

– развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических идеалов;   
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– осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и 

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

личности.   

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

чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам 

отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания произведений, осмыслении 

поставленных  в литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических возможностей языка 

художественных текстов и способствует совершенствованию устной  и письменной речи 

обучающихся на примере лучших литературных образцов.  

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных и 

воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и сформулированных в 

ФГОС СОО.  

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и 

осознанием исторической преемственности поколений, включением  в языковое пространство 

русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

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

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

классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе 

изучения литературы духовного опыта человечества, этиконравственных, философско-

мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей.   

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

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

литературному наследию и через него –  к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и 

мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в чтении художественных 

произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой 

классической и современной литературы, в том числе литератур народов России, а также на 

формирование потребности в досуговом чтении  и умение составлять программы собственной 

читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению 

интереса  к литературе, чтению, образованию, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учѐтом историко-

литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с использованием 

теоретиколитературных знаний и представления об историко-литературном процессе. Кроме того, 

эти задачи связаны с развитием представления о специфике литературы как вида искусства и 

умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением взаимообусловленности 

элементов формы и содержания литературного произведения, а также образов, тем, идей, проблем, 

способствующих осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, и авторской позиции.   

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативноэстетических возможностей 

языка и реализацией их в учебной деятельности  и в дальнейшей жизни, направлены на расширение 

представлений  об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в литературных 

текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов  с использованием 

важнейших литературных ресурсов, в том числе  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – Интернет).  

В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным предметом на данном уровне 

образования. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, – 204 часа: в 10 классе 

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

  Содержание обучения 

10 КЛАСС Обобщающее повторение  

Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до литературы первой 

половины XIX века: обобщающее повторение   
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(«Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. 

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

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

«Капитанская дочка»); произведения М.Ю. Лермонтова (стихотворения, роман «Герой нашего 

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

второй половины XIX века А.Н. Островский. Драма «Гроза».  

И.А. Гончаров. Роман «Обломов».  

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети».  

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например,  

«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…»,  «О, как 

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

и другие.  

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

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

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

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».  

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

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

«Сияла ночь. Луной был полон сад.  

Лежали…» и другие.  

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

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

«Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие.  

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

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

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

«Очарованный странник», «Однодум» и другие.  

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

собачкой», «Человек в футляре» и другие.   

Комедия «Вишнѐвый сад».  

Литературная критика второй половины XIX века 

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

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

художественным произведением).  

Литература народов России 

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

Зарубежная литература 

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

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

«Мадам Бовари» и другие.  

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

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

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

Например, пьеса, Г. Ибсена «Кукольный дом» и другие.   

 

11 КЛАСС Литература конца XIX – начала ХХ века 

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

браслет», «Олеся» и другие.  

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

«Большой шлем» и другие.   

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

«Коновалов» и другие.  

Пьеса «На дне».  

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по выбору). 
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Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина,  Н.С. Гумилѐва и другие.   

Литература ХХ века 

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

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

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

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

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

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

Поэма «Двенадцать».  

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «А вы могли бы?», 

«Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное»,  

«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и другие.   

Поэма «Облако в штанах».  

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

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

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

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

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

Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живѐм, под собою 

не чуя страны…» и другие.   

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

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

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

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

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

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

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

«Родная земля» и другие.   

Поэма «Реквием».  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

А.А. Фадеев «Молодая гвардия».   

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

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

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

Орлова, Д.С. Самойлова,   

К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других.  

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

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

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

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

тяжѐлый крест...»,  «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь»  и другие.  
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А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» 

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

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

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

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

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

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

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

холмам задремавшей отчизны...»  и другие.  

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

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

Ахматовой», «Рождественский романс»,   

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

 

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

произведению не менее чем двух прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов (повесть 

«Пелагея»); Ч.Т. Айтматов (повесть «Белый пароход»);   

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

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

Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник»,  

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

А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Понедельник начинается в субботу»);  Ю.В. Трифонов 

(повесть «Обмен») и другие.   

 

Поэзия  второй  половины  XX  –  начала  XXI  века.  Стихотворения   

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

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

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

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

 

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

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

сын» и других.   

Литература народов России   

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). Например, рассказ 

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

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

других.  

Зарубежная литература  

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

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

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

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

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

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

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

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

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПО ЛИТЕРАТУРЕ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 
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традиционными российскими социокультурными  и духовно-нравственными ценностями, 

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

самовоспитания  и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, 

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

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

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде.  

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования  у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты:   

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

российского общества; осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона   

и правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

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

изображѐнными в литературных произведениях; готовность противостоять  идеологии 

 экстремизма,  национализма, ксенофобии, дискриминации  по  социальным, 

 религиозным,  расовым, национальным признакам; готовность вести совместную 

деятельность, в том числе в рамках школьного  

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать  в самоуправлении 

в образовательной организации; умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их  

функциями и назначением; готовность к гуманитарной деятельности;  

2) патриотического воспитания:  
 осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном   

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

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

русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России;  ценностное отношение к 

государственным символам, историческому   

и природному наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в 

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

отражѐнным в художественных произведениях;  идейная убеждѐнность, готовность к служению и 

защите Отечества,  

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

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

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  способность оценивать 

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

решения, ориентируясь  на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и 

поступки персонажей художественной литературы; осознание личного вклада в построение 

устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе  

осознанного  принятия  ценностей  семейной  жизни,  в  соответствии   

с традициями народов России, в том числе с опорой на литературные произведения;  

4) эстетического воспитания:  
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного  и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; способность воспринимать различные виды искусства, 

традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в 

том числе литературы;  убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного   

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

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять  

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

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья  и эмоционального 

благополучия:  
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- 
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оздоровительной деятельностью; активное неприятие вредных привычек и иных форм 

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

поведения и поступков литературных героев;  

6) трудового воспитания:  
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе  

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

профессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений; готовность к 

активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе литературного 

образования;   

 интерес  к  различным  сферам  профессиональной  деятельности,   

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев;  готовность и 

способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской деятельности на 

протяжении всей жизни;  

7) экологического воспитания:  
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем, представленных в художественной литературе;  планирование и 

осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития 

человечества, с учѐтом осмысления опыта литературных героев;  активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в литературных произведениях; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

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

8) ценности научного познания:  
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места 

в поликультурном мире; совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

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

прочитанные литературные произведения; осознание ценности научной деятельности, готовность 

осуществлять проектную исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на 

литературные темы.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего 

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

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:  

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своѐ 

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

открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели   

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние  

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность  к сочувствию и 

сопереживанию;  социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения   

с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая 

собственный читательский опыт.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования  у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

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

в художественном произведении, рассматривать еѐ всесторонне;  устанавливать существенный 

признак или основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и их 

фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; определять цели деятельности, 

задавать параметры и критерии их достижения; выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых явлениях, том числе при изучении литературных произведений, направлений, 

фактов историколитературного процесса;  разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;   

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  и комбинированного 

взаимодействия, в том числе при выполнении проектов  по литературе; развивать креативное 

мышление при решении жизненных проблем с опорой  

на собственный читательский опыт.  

Базовые исследовательские действия:  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности  на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой  на художественные 

произведения; способностью и готовностью  к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  овладение видами деятельности для 

получения нового знания по литературе, его интерпретации, преобразованию и применению в 

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

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами современного литературоведения;  ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях с учѐтом собственного читательского опыта; 

выявлять  причинно-следственные  связи  и актуализировать задачу  при изучении 

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

доказательства своих утверждений, задавать параметры  и критерии решения; анализировать 

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

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

приобретѐнный опыт, в том числе читательский; осуществлять целенаправленный поиск переноса 

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

полученные в результате чтения  и изучения литературных произведений, в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из разных предметных 

областей;   

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

задачи, допускающие альтернативные решения.  

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

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

интерпретацию информации различных видов и форм представления при изучении той или иной 

темы по литературе;  

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

другие) с учѐтом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; оценивать достоверность, легитимность литературной и другой 

информации, еѐ соответствие правовым и морально-этическим нормам;  использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий  в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

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

навыками распознавания и защиты литературной и другой  

информации, информационной безопасности личности.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке  

литературы и во внеурочной деятельности по предмету; распознавать невербальные средства 
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общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений; владеть различными 

способами общения и взаимодействия в парной   

и групповой работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; развѐрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного  

произведения свою точку зрения с использованием языковых средств.  

 

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

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение 

литературных произведений, и жизненных ситуациях; самостоятельно составлять план решения 

проблемы при изучении литературы  

с учѐтом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей  и 

предпочтений;  

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображѐнным  в художественной литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на читательский 

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

приобретѐнный опыт с учѐтом литературных знаний; способствовать формированию и проявлению 

широкой эрудиции в разных областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень.  

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

результатов целям;  владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приѐмы рефлексии;  

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

произведений; уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

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

процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

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

дискуссиях  на литературные темы; развивать способность понимать мир с позиции другого 

человека, используя знания по литературе.   

 Совместная деятельность:  
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во 

внеурочной деятельности по литературе; выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом 

общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;  принимать цели совместной 

деятельности, организовывать и координировать действия по еѐ достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы 

на уроках литературы и во внеурочной деятельности по предмету;  оценивать качество своего вклада 

и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям; предлагать новые 

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

практической значимости;  осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать:  

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

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

сформированность ценностного отношения  к литературе как неотъемлемой части культуры;   

2) осознание  взаимосвязи  между  языковым,  литературным,  

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности;   
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3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

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

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;   

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России: пьеса А.Н. Островского «Гроза»; 

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

Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; роман 

М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С. Лескова; 

рассказы и пьеса «Вишнѐвый сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы 

И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и 

поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина,   

О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием»  А.А. Ахматовой; 

роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман М.А. Шолохова «Тихий 

Дон» (избранные главы); роман   

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

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

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

Денисовича»; произведения литературы второй половины XX – XXI века: не менее двух прозаиков 

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

Васильева, К.Д. Воробьѐва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина,  

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

И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко,   

Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского,   

Н.М. Рубцова и другие); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе  А.Н. Арбузова, 

А.В. Вампилова, В.С. Розова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том 

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

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

не менее одного произведения из литератур народов России (в том числе произведения   

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

Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других);  

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

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

современностью;   

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

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

письменных высказываниях, участвовать  в дискуссии на литературные темы;  

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором  в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;   

8) сформированность умений выразительно (с учѐтом индивидуальных особенностей 

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

классе;  

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

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

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным  на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и 

национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-

литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое  и комическое; 

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

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

(тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные 
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образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод; литературная критика;   

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

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

музыка и другие);  

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и 

умение применять их в речевой практике;   

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной 

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

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

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

письменные высказывания с учѐтом норм русского литературного  

языка;   

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек  и электронных библиотечных 

систем.  

 

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

должны обеспечивать:  

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (вторая половина XIX века);   

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной классики и 

собственного интеллектуально-нравственного роста;   

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

других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, понимать 

и самостоятельно интерпретировать художественный текст;  

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской  и зарубежной классической 

литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века);  

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

творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных 

произведений второй половины XIX века  со временем написания, с современностью и традицией; 

умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных 

произведений;   

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

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

письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые 

навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной 

и зарубежной литературы;   

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

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

читательские впечатления;  

8) сформированность умений выразительно (с учѐтом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм смыслов и наличия в нѐм 
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подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным  на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и 

национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-

литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм; литературные 

жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 

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

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

образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод;  

литературная критика;   

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

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

музыка и другие);  

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 

литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы 

различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении;  

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной 

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

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

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные  

высказывания с учѐтом норм русского литературного языка;   

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем.  

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

должны обеспечивать:  

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической 

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

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

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

развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры;   

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

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 

литературы и литератур народов  

России и собственного интеллектуально-нравственного роста;  

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

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

литературы в мировом культурном процессе;  

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

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

историко-культурного и нравственноценностного влияния на формирование национальной и 

мировой литературы;  

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

творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных 

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

выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;  

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

проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и 
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письменных высказываниях; участие в дискуссии  на литературные темы; свободное владение 

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

зарубежной литературы;  

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;   

8) сформированность умений выразительно (с учѐтом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

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

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

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

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

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

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

реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; 

трагическое  и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды 

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

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и 

«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика;   

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 

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

театр, кино, музыка и другие);  

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 

литературы и умение применять их в речевой практике;  

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной 

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

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

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные  

высказывания с учѐтом норм русского литературного языка;  

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

числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем.  

 

5. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История" (базовый 

уровень). 

5.1. Пояснительнаязаписка 

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю истории в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

образовании и активные методики обучения, и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части ООП СОО. 

Программа по историидает представление о целях, общей стратегииобучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса. 

Место истории в системе основного общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

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

созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме,культурнойсреде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. 

История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 
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настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению 

своихценностныхориентировнаосновеосмысленияиосвоенияисторического 
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опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места 

и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую 

историю страны и мировуюисторию,формированиеличностнойпозициипоотношениюкпрошломуи 

настоящему Отечества. 

Задачамиизученияисторииявляются: 
углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 

освоениесистематических знаний обисторииРоссии и всеобщей истории XX - начала XXI в.; 

воспитаниеобучающихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечеству- 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат "прошлое - 

настоящее - будущее"; 

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

проектной деятельности; в углубленных курсах - приобретение первичного опыта исследовательской 

деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление 

различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение 

собственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и 

современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 136, в 10 - 11 классах по 2 часа в 

неделю при 34 учебных неделях. 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного класса 

может варьироваться. 

5.2. Содержаниеобучения 

5.2.1. Содержаниеобученияв10классе 

История России. 1914 - 1945 гг. Введение. Россия в начале XX в. 

РоссиявгодыПервоймировойвойныиВеликойроссийскойреволюции(1914 

-1922). 

РоссиявПервоймировойвойне(1914-1918). 

РоссияимирнаканунеПервоймировойвойны.ВступлениеРоссииввойну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-

германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с 

союзникамипоАнтанте.Брусиловскийпрорывиегозначение.Массовый героизм воинов. Людские 

потери. 

Политизацияиначаломоральногоразложенияармии. 
Власть,экономикаиобществов условияхвойны.Милитаризацияэкономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 

обществом. Содействие гражданского населения армии и 

созданиеобщественныхорганизацийпомощифронту.Введениегосударством карточной системы 

снабжения в 

городеиразверсткив деревне. 

Нарастаниеэкономическогокризисаисменаобщественных настроений. 

Кадроваячехардавправительстве.Взаимоотношенияпредставительнойи 
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исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его программа. 

Распутинщинаидесакрализациявласти.Политическиепартииивойна:оборонцы, интернационалисты и 

пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. 

Возрастаниеролиармиивжизни общества. 
Великаяроссийскаяреволюция(1917-1922). 

ПонятиеВеликойроссийскойреволюции,продолжавшейся от 

свержениясамодержавиядосозданияСоветскогоСоюза.Триосновных этапа: Февральская 

революция, Октябрьская революция, Гражданская война. Российская империя накануне 

революции.Территорияинаселение.Объективныеисубъективныепричиныобострения экономического 

и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальныеиконфессиональныепроблемы.Незавершенностьипротиворечия модернизации. 

Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основныеэтапыихронологияреволюционныхсобытий1917г.Февраль -март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного 

правительстваипрограммаегодеятельности.ПетроградскийСоветрабочихисолдатских депутатов и 

его декреты. 

Весна-лето1917г.:зыбкоеравновесиеполитическихсилприростевлияния большевиков во главе с 

В.И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. 

Восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временногоправительства.ПровозглашениеРоссииреспубликой. 

СвержениеВременного 

правительстваивзятиевластибольшевиками25октября(7ноября)1917г.В.И. Ленин как 

политический деятель. 

Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков. 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и 

социальнойсферах.Борьбазаармию.ДекретомиреизаключениеБрестскогомира. 

Национализацияпромышленности. Декрет о землеи принципы наделения крестьян землей. 

Отделение 

Церквиотгосударства. 

СозывиразгонУчредительногособрания.Сломстарогоисозданиенового 

госаппарата.Советыкакформавласти.ВЦИКСоветов.Совнарком.ВЧКпоборьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ).ПерваяКонституцияРСФСР1918г. 

Гражданскаявойнаиеепоследствия. 

Установлениесоветской властивцентреинаместах осенью1917 -весной1918г. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на 

Дону.ПозицияУкраинскойЦентральнойрады.Восстаниечехословацкогокорпуса. 

Гражданскаявойнакакобщенациональнаякатастрофа.Человеческиепотери. 

Причины,этапыиосновныесобытияГражданскойвойны.Военнаяинтервенция.Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни 

села:красныепродотрядыибелые реквизиции. 

Политика"военногокоммунизма".Продразверстка,принудительнаятрудовая повинность, 

административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной 

Красной Армии. Использование военспецов. 

Выступлениелевыхэсеров.Красныйибелыйтеррор,ихмасштабы.Убийство царской семьи. 

УщемлениеправСоветоввпользучрезвычайныхорганов:ЧК,комбедовиревкомов. Особенности 

Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в 

СибириинаДальнемВостоке.Польско-советскаявойна.Поражениеармии 
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ВрангелявКрыму. 

ПричиныпобедыКраснойАрмиивГражданскойвойне.Вопросоземле. 

НациональныйфакторвГражданскойвойне.ДекларацияправнародовРоссиииее значение. 

Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданскойвойныврегионахвконце1921-1922г. 

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны. 

СозданиеГосударственнойкомиссиипопросвещениюиПролеткульта. 

Нагляднаяагитацияимассоваяпропагандакоммунистическихидей. 

Национализациятеатровикинематографа.Пролетаризациявузов,организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. 

Ликвидациясословныхпривилегий. 

Законодательноезакреплениеравноправияполов. 

Повседневнаяжизнь.Городскойбыт:бесплатныйтранспорт,товарыпокарточкам, субботники и 

трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженностивдеревне.Проблемамассовойдетскойбеспризорности. 

Нашкрай в1914 -1922гг. 

СоветскийСоюзв1920-1930-е гг. СССР в годы нэпа (1921 - 1928). 

КатастрофическиепоследствияПервоймировойиГражданскойвойн. 

Демографическаяситуациявначале1920-хгг.Экономическаяразруха.Голод1921- 1922 гг. и его 

преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление 

верующихи 

преследованиесвященнослужителей.КрестьянскиевосстаниявСибири,на Тамбовщине, в 

Поволжье и другие Кронштадтское восстание. 

Отказбольшевиковот"военногокоммунизма"ипереходк новой 

экономическойполитике(нэп).Использованиерыночныхмеханизмовитоварно- денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразверсткивдеревнеединым 

продналогом.Стимулированиекооперации.Финансоваяреформа1922-1924гг.Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. 

УчреждениевСССРзванияГерояТруда(1927г.,с1938г.-Герой Социалистического Труда). 

ПредпосылкиизначениеобразованияСССР.ПринятиеКонституцииСССР1924г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образованийв1920-

егг.Политика"коренизации"иборьбаповопросуо национальном строительстве. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийнойполитическойсистемы.СмертьВ.И.Ленинаиборьбазавласть. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальнаяполитикабольшевиков.Положениерабочихикрестьян.Эмансипация женщин. 

Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Меры по 

сокращению 

безработицы.Положениебывшихпредставителей"эксплуататорскихклассов". 

Деревенскийсоциум:кулаки,середнякиибедняки.Сельскохозяйственные коммуны, артели и 

ТОЗы. 

СоветскийСоюз в1929-1941гг. 

"Великий перелом". Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация. Создание рабочих и 

инженерныхкадров.Социалистическоесоревнование.Ударникиистахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 
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Коллективизациясельскогохозяйстваиеетрагическиепоследствия. 
Раскулачивание.Сопротивлениекрестьян.Становлениеколхозногостроя.Создание МТС. Голод в 

СССР в 1932 - 1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшиестройкипервыхпятилетоквцентреинациональныхреспубликах. Строительство 

Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 

Форсированиевоенногопроизводстваиосвоенияновойтехники. Ужесточение трудового 

законодательства. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в 

аграрно-индустриальнуюдержаву.Ликвидациябезработицы. 

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент 

сталинскойполитики.Органыгосбезопасностииихрольвподдержаниидиктатуры. 

Ужесточениецензуры."ИсторияВКП(б).Краткийкурс".Усилениеидеологического контроля над 

обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические 

репрессии1937-1938гг.Результатырепрессийнауровнерегионовинациональных 

республик.Репрессии противсвященнослужителей. ГУЛАГ.Роль принудительного труда в 

осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советскаясоциальнаяинациональнаяполитика1930-хгг.Пропагандаиреальные достижения. 

Конституция СССР 1936 г. 

Культурноепространствосоветскогообщества в1920-1930-е гг. 

Повседневнаяжизньиобщественныенастроениявгодынэпа.Повышение общего уровня жизни. 

Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

"Коммунистическоечванство".Разрушениетрадиционнойморали.Отношение к семье, браку, 

воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 

Пролеткультинэпманскаякультура.Борьбасбезграмотностью. 
Основныенаправлениявлитературеиархитектуре.Достижениявобласти киноискусства. Советский 

авангард. Создание национальной 

письменностиисменаалфавитов.ДеятельностьНаркомпроса.Рабфаки. Культура и идеология. 

Создание "нового человека". Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализмаисоветскогопатриотизма.Общественныйэнтузиазмпериодапервых пятилеток. 

Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность 

военнойпрофессииинаучно-инженерноготруда.УчреждениезванияГероя Советского Союза 

(1934) и первые награждения. 

Культурнаяреволюция.Отобязательногоначальногообразованиякмассовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде 

советскойкультуры.Социалистическийреализм.Литератураикинематограф1930-х гг. 

Наукав1930-егг.АкадемиянаукСССР.Созданиеновыхнаучных центров. 

Выдающиесяученыеиконструкторыгражданскойивоеннойтехники.Формирование национальной 

интеллигенции. 

Повседневность1930-хгг.Снижениеуровнядоходовнаселенияпосравнению с периодом нэпа. 

Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 

вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные формы 

быта. Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-

хгг.Досугвгороде.Пионерияикомсомол.Военно-спортивныеорганизации. Материнство и детство в 

1930-е гг. Жизнь в деревне. 

ВнешняяполитикаСССРв1920-1930-е гг. 
Внешняяполитика:откурсанамировуюреволюциюкконцепциипостроения социализма в одной 

стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой 

революции.ДоговорвРапалло.ВыходСССРизмеждународнойизоляции. Вступление СССР в Лигу 

Наций. 
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Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективнойбезопасностивЕвропе.СоветскиедобровольцывИспанииивКитае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол. 

СССРнаканунеВеликойОтечественнойвойны.Мюнхенскийдоговор1938г.и угрозамеждународной 

изоляции СССР. Заключениедоговораоненападении между СССР и Германией в 1939 г. Зимняя 

война с Финляндией. Включение в составСССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной 

Буковины, Западной 

УкраиныиЗападнойБелоруссии.Катынскаятрагедия. 

Нашкрай в1920-1930-егг.(1ч) 

ВеликаяОтечественная война(1941-1945) 

Первыйпериодвойны(июнь1941-осень1942г.) 

План"Барбаросса".Соотношениесилпротивниковна22июня1941г. 

ВторжениеГерманиииеесателлитовнатерриториюСССР.Брестскаякрепость. 

Массовый героизм воинов, представителей всех народов СССР. Причины 

пораженийКраснойАрмиинаначальномэтапевойны.Чрезвычайныемеры руководства страны, 

образование 

Государственногокомитетаобороны.Рольпартиивмобилизациисилнаотпор 

врагу.Созданиедивизийнародногоополчения.Смоленскоесражение.Наступление советских войск 

под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 

Севастополя.Срывгитлеровскихплановмолниеноснойвойны. 

БитвазаМоскву.Наступлениегитлеровскихвойск:Москванаосадномположении. 

Парад7ноября1941г.наКраснойплощади.Переходвконтрнаступлениеиразгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой - весной 1942 г. Итоги 

Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и 

трагедия 

гражданскогонаселения.Эвакуацияленинградцев.Дорогажизни. 

Перестройкаэкономикинавоенныйлад.Эвакуацияпредприятий,населенияи ресурсов. Введение 

норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план "Ост". Нацистская 

пропаганда.Массовыепреступлениягитлеровцевпротивсоветскихграждан. Концлагеря и гетто. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен.

 Уничтожение военнопленных и медицинские 

эксперименты над заключенными. 

УгонсоветскихлюдейвГерманию.Разграблениеиуничтожениекультурных ценностей. 

Началомассовогосопротивленияврагу.Восстаниявнацистскихлагерях. 

Развертываниепартизанскогодвижения. 

Кореннойпереломвходевойны(осень 1942-1943г.) 

Сталинградскаябитва.Германскоенаступлениевесной-летом1942г. 

ПоражениесоветскихвойсквКрыму.БитвазаКавказ.ОборонаСталинграда.Дом Павлова. 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под 

Сталинградомгитлеровцев.ИтогиизначениепобедыКраснойАрмииподСталинградом. 

ПрорывблокадыЛенинградавянваре1943г.Значениегероическогосопротивления Ленинграда. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 

Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских 

войсквнаступление.ИтогиизначениеКурскойбитвы.БитвазаДнепр. Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. 

ОсвобождениеКиева.Итоги 

наступленияКраснойАрмиилетом-осенью1943г.СССРисоюзники.Проблема второго фронта. 

Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

Залиниейфронта.Развертываниемассовогопартизанскогодвижения. 

Антифашистскоеподпольевкрупныхгородах.Значениепартизанскойиподпольной борьбы для 

победы над врагом. 

Сотрудничествосврагом(коллаборационизм):формы,причины,масштабы. 
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Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. 

Антисоветскиенациональныевоенныеформированиявсоставевермахта.Судебные процессы на 

территории СССР над военными преступниками и пособниками 

оккупантовв1943-1946гг. 
Человекивойна:единствофронтаи тыла. 

"Вседляфронта,вседляпобеды!".Трудовойподвигнарода.Рольженщини подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженныйтруд ученых.Помощьнаселенияфронту. 

Повседневностьвоенноговремени.Фронтоваяповседневность.Боевое 

братство.Женщинынавойне.Письмасфронтаинафронт.Повседневностьв советском тылу. 

Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

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

общественные инициативы по спасению детей. 

Культурноепространствовгодывойны.Песня"Священнаявойна"-призывк сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях 

войны.Песенноетворчествоифольклор.Киновоенныхлет.Государство и Церковь в 

годывойны.Патриотическоеслужениепредставителейрелигиозных конфессий. Культурные и 

научные связи с союзниками. 

ПобедаСССРвВеликойОтечественнойвойне.ОкончаниеВтороймировой войны (1944 - сентябрь 

1945 г.) 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских 

войсквБелоруссиииПрибалтике.БоевыедействиявВосточнойиЦентральной Европе и 

освободительнаямиссияКраснойАрмии.ВстречанаЭльбе.Висло-Одерская 

операция.БитвазаБерлин.КапитуляцияГермании.Репатриациясоветскихграждан в ходе войны и 

после ее окончания. 

Войнаиобщество.Восстановлениехозяйствавосвобожденныхрайонах. 

Началосоветскогоатомногопроекта.Реэвакуацияинормализацияповседневной жизни. 

Депортациирепрессированныхнародов.ВзаимоотношениягосударстваиЦеркви. 

ОткрытиевторогофронтавЕвропе.Ялтинскаяконференция1945г.:основные решения. Потсдамская 

конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации,демилитаризации,демонополизации,демократизации(четыре"Д"). 

Советско-японскаявойна1945г.РазгромКвантунскойармии. 

Ядерныебомбардировкияпонскихгородовамериканскойавиациейиих последствия. 

СозданиеООН.Осуждениеглавныхвоенныхпреступников.Нюрнбергскийи 

Токийскийсудебныепроцессы. 

ИтогиВеликойОтечественнойиВтороймировойвойны.Решающийвклад СССР в победу 

Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение политической карты 

мира. 

Нашкрайв1941-1945гг. Обобщение. 

Всеобщаяистория. 1914-1945гг. 

Введение. Понятие "Новейшее время". Хронологические рамки и 

периодизацияНовейшейистории.ИзменениемиравXX-началеXXIв.Ключевые процессы и события 

Новейшей истории. Место России в мировой истории XX - начала XXI в. 

МирнаканунеивгодыПервоймировойвойны. 

МирвначалеXXв.Развитиеиндустриальногообщества. 

Техническийпрогресс.Изменениесоциальнойструктурыобщества. 

Политическиетечения:либерализм,консерватизм,социал-демократия,анархизм. 
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Рабочее 

исоциалистическоедвижение.Профсоюзы. 

Миримперий-наследиеXIXв.Империализм.Национализм.Старыеиновыелидеры индустриального 

мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. 

РегиональныеконфликтыивойнывконцеXIX-началеXX в. 

Перваямироваявойна(1914-1918).ПричиныПервоймировойвойны. 

УбийствовСараево.НападениеАвстро-ВенгриинаСербию.Вступлениеввойну европейских 

держав. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые 

операциинаВосточномфронте,ихрольвобщемходевойны.Изменениявсоставе воюющих 

блоков(вступлениеввойнуОсманскойимперии,Италии,Болгарии).Четверной союз. Верден. 

Сомма. 

Людинафронтахивтылу.Националистическаяпропаганда.Новыеметоды ведения войны. Власть и 

общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. 

Вынужденныепереселения,геноцид.Ростантивоенныхнастроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на 

Западномфронте.РеволюциявРоссииивыходСоветскойРоссииизвойны. 

Капитуляция 

государствЧетверногосоюза.Политические,экономическиеисоциальные последствия Первой 

мировой войны. 

Мирв1918- 1939 гг. 

Отвойнык миру. 

РаспадимперийиобразованиеновыхнациональныхгосударстввЕвропе.Планы послевоенного 

устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная 

конференция.ЛигаНаций.Вашингтонскаяконференция.Версальско- Вашингтонская система. 

Революционныесобытия1918-1919гг.вЕвропе.Ноябрьскаяреволюцияв 

Германии.Веймарскаяреспублика.ОбразованиеКоминтерна.Венгерскаясоветская республика. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикив1920-1930-е гг. 

Роствлияниясоциалистическихпартийипрофсоюзов.Приходлейбористовк власти в 

Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. Приход фашистов к 

власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. 

Стабилизация1920-хгг.ЭрапроцветаниявСША.Мировойэкономический кризис 1929 - 1933 гг. и 

начало Великой депрессии. Проявления и социально- политические 

последствиякризиса."Новыйкурс"Ф.Д.Рузвельта(цель,мероприятия, итоги). Кейнсианство. 
Государственное регулирование экономики. 

Альтернативныестратегиивыходаизмировогоэкономическогокризиса. 

СтановлениенацизмавГермании.НСДАП;А.Гитлер.Приходнацистовквласти. Нацистский режим 

в Германии (политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. 

Подготовка Германии к войне. Установление авторитарных режимов в странах Европы в 1920 - 1930-

х гг. 

Борьбапротивугрозыфашизма.ТактикаединогорабочегофронтаиНародного фронта. Приход к 

власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании. Франкистский мятеж и 

гражданская война в Испании (участники, 

основныесражения).ПозицииевропейскихдержаввотношенииИспании. 

СоветскаяпомощьИспании.ОборонаМадрида.ПоражениеИспанскойРеспублики. 

СтраныАзии,ЛатинскойАмерикив1918-1930-егг. 
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РаспадОсманскойимперии.ПровозглашениеТурецкойРеспублики.Курс преобразований М. 

Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. 

Революция1925-1927гг.вКитае.РежимЧанКайшиигражданскаявойнас коммунистами. 

"Великийпоход"КраснойармииКитая.Национально-освободительноедвижениев Индии в 1919 - 

1939 гг. Индийский национальный конгресс. М.К. Ганди. 

Мексиканскаяреволюция1910-1917гг.,ееитогиизначение.Реформыи 

революционныедвижениявлатиноамериканскихстранах.НародныйфронтвЧили. 

Международныеотношенияв1920-1930-хгг. 

Версальскаясистемаиреалии1920-х гг.ПланыДауэсаиЮнга. Советское 

государствовмеждународныхотношенияхв1920-хгг.(Генуэзскаяконференция, 

соглашениевРапалло,выходСССРиздипломатическойизоляции).ПактБриана- Келлога. "Эра 

пацифизма". 

Нарастаниеагрессиивмирев1930-хгг.АгрессияЯпониипротивКитая(1931 

- 1933). Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы 

коллективнойбезопасности.АгрессивнаяполитикаГерманиивЕвропе(оккупация Рейнской зоны, 

аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его 

последствия.Политика"умиротворения"агрессора.СозданиеосиБерлин-Рим- Токио. Японо-

китайская война. Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. 

Британско-франко-советскиепереговорывМоскве.Советско-германскийдоговоро ненападении и 

его последствия. 

Развитиекультурыв1914-1930-хгг. 

Научные открытия первых десятилетий XX в. (физика, химия, биология, 

медицинаидругие).Техническийпрогрессв1920 -1930-хгг.Изменениеоблика городов. 

"Потерянноепоколение":темавойнывлитературеихудожественнойкультуре. 

Основныенаправлениявискусстве.Модернизм,авангардизм,сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Ведущие деятели культуры первой трети XX в. 

Кинематограф1920-1930-хгг.Тоталитаризмикультура.Массоваякультура. Олимпийское 

движение. 

Втораямироваявойна(4ч). 

НачалоВтороймировойвойны.ПричиныВтороймировойвойны.Нападение Германии на Польшу и 

начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. Разгром Польши. 

Блицкриг. "Странная война". Советско- 

финляндскаявойнаиеемеждународныепоследствия.ЗахватГерманиейДаниии Норвегии. Разгром 

Франции и ее союзников. Битва за Британию. Агрессия 

ГерманиииеесоюзниковнаБалканах. 

1941год.Начало ВеликойОтечественнойвойныивойнынаТихомокеане. 

НападениеГерманиинаСССР.ПланыГерманиивотношенииСССР; план 

"Барбаросса", план "Ост". Начало ВеликойОтечественной войны.Ходсобытийна советско-

германскомфронтев1941г.НападениеяпонскихвойскнаПерл-Харбор, вступление США в войну. 

ФормированиеАнтигитлеровскойкоалиции.Ленд-лиз. 

Положение в оккупированных странах. "Новый порядок". Нацистская 

политикагеноцида,холокост.Концентрационныелагеря.Принудительнаятрудовая миграция и 

насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение 

Сопротивления. 

ПартизанскаявойнавЮгославии. 
Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. 

Высадка союзнических войск в Италии и падение режима 

Муссолини.ПереломввойненаТихомокеане.Тегеранскаяконференция."Большая тройка". 

РазгромГермании,Япониииихсоюзников.Открытиевторогофронтав 
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Европе,наступлениесоюзников.ВоенныеоперацииКраснойАрмиив1944- 1945 гг., их роль в 

освобождениистранЕвропы.Восстанияпротивоккупантовиихпособниковв европейских странах. 

Конференции руководителей ведущих держав 

Антигитлеровскойкоалиции;Ялтинскаяконференция.Разгромвоенныхсил Германии и взятие 

Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме 

нацистскойГерманиииосвобождениинародовЕвропы.Потсдамскаяконференция. Создание ООН. 

ЗавершениемировойвойнынаДальнемВостоке.Американскиеатомные 

бомбардировкиХиросимыиНагасаки.ВступлениеСССРввойнупротивЯпонии, разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над 

военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. 

Обобщение. 

5.2.2. Содержаниеобученияв11классе. 

ИсторияРоссии.1945- 2022 гг. Введение СССР в 1945 -1991 гг. СССР в 1945 -1953 гг. 

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

Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем 

послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

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

атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительскомрынке.Колхозныйрынок.Голод1946-1947гг.Денежнаяреформа и отмена карточной 

системы (1947). 

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

верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

"Ленинградское дело". Борьба с космополитизмом. "Дело врачей". 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. 

ДоктринаТрумэна.ПланМаршалла.Формированиебиполярногомира.Советизация Восточной и 

Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по 

инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

СССРвсередине1950-х-первойполовине1960-х гг. 

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

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

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

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

массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Утверждение единоличной власти 

Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции.Образованиеинаука.Приоткрытиежелезногозанавеса.Всемирный 
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фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга.Неофициальная культура. 

Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат 

и тамиздат. 

Социально-экономическоеразвитиеСССР."ДогнатьиперегнатьАмерику". 
Попыткирешенияпродовольственнойпроблемы.Освоениецелинныхземель. 

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

ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на 

перемены в повседневной жизни людей. 

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

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуресоветскогообществакначалу1960-х гг.Преобладание горожан над сельским населением. 

Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. 

XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание "нового человека". 

Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. Рост 

доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военнополитические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 

г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

Советскоегосударствои обществовсередине1960-х -начале1980-хгг. 

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

ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция "развитого социализма". 

Нарастаниезастойных тенденций вэкономикеи кризисидеологии. Замедление темпов развития. 

Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Повседневностьвгородеивдеревне.Ростсоциальноймобильности.Миграция населения в крупные 

города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 

разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 

Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы 

(КСП, движение КВН и другие).Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. 

Цензура и самиздат. 

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

напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и снижение 

международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод 

войсквАфганистан.ПодъемантикоммунистическихнастроенийвВосточной 
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Европе.Кризиспросоветскихрежимов. 
Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. Политика перестройки. Распад СССР (1985 

- 1991). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и 

идейнополитическойсферах.Резкоепадениемировыхценнанефтьиегонегативные последствия для 

советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 

деятельности. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданскойактивности населения. 

Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. Односторонние 

уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавскогодоговора. Объединение Германии. Начало 

вывода советских войск из Центральнойи Восточной Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов - высший орган 

государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой волны, 

их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 

Позиции республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990 - 1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСРи его решения. 

Противостояние союзной и российской власти. Введение поста ПрезидентаиизбраниеМ.С. Горбачева 

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

кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о государственном 

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

попытки подписания нового Союзного договора. "Парад суверенитетов". Референдум о сохранении 

СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Введение карточной системы снабжения.Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно- конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление фактического 

распада СССР. Беловежские и Алма- Атинские соглашения, создание Содружества Независимых 

Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на международной 

арене. 

Нашкрайв1945-1991гг. Обобщение. 

РоссийскаяФедерацияв1992 -2022 
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гг.СтановлениеновойРоссии(1992- 1999). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 

Либерализация цен. "Шоковая терапия". Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и 

падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Указ Б.Н. ЕльцинаN1400 и его оценкаКонституционным судом. Возможность мирного 

выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное 

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

новой системы государственногоустройства. Принятие 

Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-егг. Подписание 

Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Взаимоотношения 

центра и субъектов Федерации. Военнополитический кризис в Чеченской Республике. 

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

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

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

- СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших 

республикахСССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия - правопреемник СССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами 

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

сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические 

партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Обострение 

ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. Добровольная 

отставка Б.Н. Ельцина. 

РоссиявXXIв.:вызовывремени изадачимодернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. Путина и 

связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. Основные 

направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных 

округов. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

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

Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999 - 2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночнойэкономики.Начало(2005)ипродолжение(2018)реализации 
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приоритетныхнациональныхпроектов. 
Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и 

внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание на новый 

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

(строительство Крымского моста, трассы "Таврида" и других). Начало конституционной реформы 

(2020). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

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

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. Начало конституционной 

реформы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные 

программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 

поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. XXII 

Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, 

допинговые скандалыиихпоследствиядляроссийскогоспорта.Чемпионатмирапофутболуи 

открытиеновогообразаРоссии миру. 

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

разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: 

СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движения. 

Марш "Бессмертный полк". Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Утверждение новой Концепции внешней 

политики Российской Федерации (2000) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих 

позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики. Участие в международной борьбе с 

терроризмомивурегулированиилокальныхконфликтов.Оказаниепомощи Сирии в борьбе с 

международным терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). 

Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. 

Односторонний выход США из международных соглашений по контролю над вооружениями и 

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

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство РРоссии и Беларуси. 

Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии 

России. Приднестровье. Россия в условиях нападения ГрузиинаЮжную Осетию в2008г. (операцияпо 

принуждению Грузиик миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. 

Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. 

Деятельность "Большой двадцатки". Дальневосточное и другие направления политики России. 

Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма и 

Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и 

гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики 

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

экономических санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным 

странам.Мирипроцессыглобализациивновыхусловиях.Международный 
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нефтянойкризис2020г.иегопоследствия.Россиявсовременноммире. 
Религия, наука и культура России в конце XX - начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских ученых и 

недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной художественной культуры: 

литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура. 

Нашкрайв1992-2022гг. Итоговое обобщение. 

Всеобщаяистория. 1945-2022гг. 

Введение. Мир во второй половине XX - начале XXI в. Научно-технический прогресс. Переход 

от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на карте мира. 

Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых 

независимых государств во второй половине XX в. Процессы глобализации и развитие 

национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине XX - начале XXI в. 

Отмиракхолоднойвойне.РечьУ.ЧерчиллявФултоне.ДоктринаТрумэна. 

План Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух 

германскихгосударств. Совет экономической взаимопомощи. 

Формированиедвухвоенно-политических блоков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти: 

президенты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой 

сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьет- наме). Внешняя политика 

США во второй половине XX начале XXIв. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и полити-ческая ситуация в первые послевоенные 

годы. Научно-техническая революция. Становление социально ориентированной рыночной 

экономики. Германское "экономическое чудо". Установление 

V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Начало европейской 

интеграции (ЕЭС). "Бурные шестидесятые". "Скандинавская модель" социально-экономического 

развития. Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х - 

начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - началеXXI в. Революции 

второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. Достижения и 

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

(1956). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение 

"Солидарность" в Польше.ПерестройкавСССРистранывосточногоблока.Революции1989 -1990гг. в 

странах Центральной и Восточной Европы.РаспадОВД,СЭВ.Образованиеновых государств на 

постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, 

политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине XX - начале XXI в.: проблемы и пути модернизации. 

ОбретениенезависимостиивыборпутейразвитиястранамиАзиииАфрики. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьбаи провозглашение 

национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; социалистический 

эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформыконца1970-х-1980-

хгг.иихпоследствия;современноеразвитие. 
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Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-политическим строем. 

Индия: провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного 

индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. 

Восстановление суверенитета страны. Японское "экономическое чудо". Новые индустриальные 

страны (Сингапур, Южная Корея). 

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

проблемы модернизации. Иран: реформы 1960 - 1970-х гг.; исламская революция. Афганистан: смена 

политических режимов, роль внешнихсил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выборпути развития; 

внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования 

на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце XX - начале XXI в. "Арабская 

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

СтраныТропическойиЮжнойАфрики.Этапыпровозглашениянезависимости ("год Африки", 1970 

- 1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических режимов и 

возникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и 

ее падение. Сепаратизм.Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 

СтраныЛатинскойАмерикивовторойполовинеXX-началеXXIв. 
ПоложениестранЛатинскойАмерикивсерединеXXв.:проблемывнутреннего 

развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской 

Америки.Революцииконца1960-х -1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). "Левый поворот" в конце XX 

в. 

Международные отношения во второй половине XX - начале XXI в. Основные этапы развития 

международных отношений во второй половине 1940-х - 2020-х гг. Международные кризисы и 

региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская война, войны в 

Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис). Создание Движения неприсоединения. 

Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

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

запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении ядерного оружия 

(1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств-

участниковОВДвЧехословакию.Урегулированиегерманскоговопроса (договоры ФРГ с СССР и 

Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении 

стратегических вооружений(ОСВ).Совещание по безопасности исотрудничествув Европе 

(Хельсинки, 1975 г.). 

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

Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской 

концепции новогополитического мышления в 1980-х гг. Революции 1989 - 1991 гг. в странах 

Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного 

блока. Российская Федерация - правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце XX - начале XXI в. От биполярного к многополюсному 

миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в современном мире: восстановление 

лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление позиций Китая на 

международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество и 

роль России впротивостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 

РазвитиенаукиикультурывовторойполовинеXX-началеXXIв. 

РазвитиенаукивовторойполовинеXX-началеXXIв.(ядернаяфизика, 
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химия, биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в 

мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и 

робототехники. Информационная революция. Интернет. 

ТеченияистиливхудожественнойкультуревторойполовиныXX-началаXXI в.: от модернизма к 

постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, концепции, 

художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и авангардные 

течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

Современныймир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. 

Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире. 

Обобщение. 

5.3. Планируемые результаты освоения программы по истории на 

уровне среднего общего образования. 

Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся: 
1) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам, 

историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к 

служению изащите Отечества, ответственность за его судьбу; 

2) всферегражданскоговоспитания:осмыслениесложившихсявроссийскойистории 

традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание 

исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации посоциальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в интересах 

гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско- юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие 

сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихсядуховно-нравственных ценностей 

российского народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность 

оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; понимание 

значения личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим 

родителям, представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на основе 

принятия ценностей семейной жизнив соответствии с традициями народов России; 

4) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики,основанногонадиалогекультур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о 

социальном и нравственном опыте 

предшествующихпоколений;совершенствованиеязыковойичитательскойкультуры 
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каксредствавзаимодействиямеждулюдьми и познания мира; овладение основными навыками 

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

проектно- исследовательской деятельности в сфере истории. 

5) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся 

культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды 

искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать 

эмоциональноевоздействиеискусства; осознаниезначимости для личности и общества наследия 

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

эстетическое отношение к миру, современной культуре, включаяэстетикубыта, научногои 

техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений; 

6) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее 

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

физического и духовного развитиячеловека в исторических обществах и в современную эпоху; 

ответственное отношениек своемуздоровью и установка на здоровый образ жизни; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности как источника развития человека и общества; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; представление о разнообразии 

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

профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; активное неприятие действий,приносящих 

вредокружающейприроднойисоциальнойсреде; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие 

самосознания(включаяспособностьосознаватьнапримерахисторическихситуаций роль эмоций в 

отношениях между людьми, понимать свое эмоциональноесостояние, соотнося его с эмоциями 

людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, 

умение принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей 

стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей; эмпатии (способностьпонимать другого человека, оказавшегося в 

определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные 

отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом 

позиций и мнений других участников общения). 

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

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

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

формулироватьпроблему,вопрос,требующийрешения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 
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определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять 

закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; вносить 

коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определятьпознавательнуюзадачу; 

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

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлятьанализобъектавсоответствииспринципомисторизма,основными процедурами 

исторического познания; 

систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(втомчислевформе таблиц, схем); 

выявлятьхарактерныепризнакиисторическихявлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

сравниватьсобытия,ситуации,определяяоснованиядлясравнения,выявляя 

общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

соотноситьполученныйрезультатсимеющимсяисторическим знанием; определять новизну и 

обоснованность полученного 

результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и другие); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном 

общественном контексте. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические 

источники, научно-популярная литература, интернет- ресурсы и другие) - извлекать, сопоставлять, 

систематизировать и интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности 

и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно сформулированным 

критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

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

выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном 

мире; 

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

различие высказываемых оценок; 

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

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

образовательной организации и социальном окружении; 

аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять 

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, 

последовательно реализовывать намеченный план действий и другие; 

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку 

полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, общении, 

сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; 

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: осознавать 

на основе исторических примеров значение совместнойдеятельности 

людейкакэффективногосредствадостиженияпоставленныхцелей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в 

том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; оценивать 

полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально- 

экономических процессах XX - начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой 

экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических Республик, решающуюроль СССР в победе над нацизмом, значение советских 

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

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, 

специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX - начала XXI в.; 

особенности развития культуры народов СССР (России); 

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

войн,сторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI в. 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменнойформе 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной 

истории XX - начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую 

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

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их 

итоги;соотноситьсобытияисторииродногокраяиисторииРоссиивXX-начале 
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XXI в.; определять современников исторических событий истории России и человечества в 

целом в XX - начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) 

по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, 

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

информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

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

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту идостоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - 

начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленнуюв различных источниках; формализовать 

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

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по 

новейшей истории, в том числе - на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и других); 

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

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

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

проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народапризащитеОтечества,готовность давать отпорфальсификациямроссийской истории; 

11) Знаниеключевых событий, основных дати этаповистории Россиии мирав XX - 

начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

21.5.4. Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне 

среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, 

которые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 

учебном материале, изучаемом в 10 - 11 классах. При этом необходимо учитывать, что достижение 

предметных результатов предполагает не толькообращениекисторииРоссииивсемирнойисторииXX -

началаXXIв.,ноик важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших 

времен до начала XX в. Без знания достижений народов России, понимания духовных и 

материальных факторов поступательного развития российского общества в предшествующие эпохи 

невозможно глубокое понимание истории России XX - начала XXI в., осознание истоков достижений 

и 

потерь в этот исторический период. При планировании уроков истории следует предусмотреть 

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

личностей России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

Предметныерезультатыосвоениябазовогоучебногокурса"ИсторияРоссии": 

1) РоссиянаканунеПервоймировойвойны.Ходвоенныхдействий.Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральскаяреволюция1917г.Двоевластие.Октябрьскаяреволюция. 
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Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 

коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический 

строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

4) Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

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

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

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

Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

5) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая 

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

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

6) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная модернизация. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

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

Предметныерезультатыосвоениябазовогоучебногокурса"Всеобщаяистория": 

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

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в 

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

развитие. 

3) Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги. 

4) Властьиобществовгодывойны.РешающийвкладСССРвПобеду. 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитическийкризис2022 г. и его влияние на мировую систему. 

5.3.1. Предметныерезультатыизученияисториив10классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально- экономических процессах 

1914 - 1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое 

значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, 

индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, 

решающуюроль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно- технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914 - 1945 гг., 

умением верно интерпретировать исторические факты,давать им оценку, 

умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. 

Данный результат достижим при комплексномиспользовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений:называтьнаиболеезначимыесобытияисторииРоссии1914-1945гг., 
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объяснять их 

особуюзначимостьдляисториинашейстраны; 

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

событий, явлений, процессов истории России 1914 - 1945 гг., их значение для истории России и 

человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

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

истории России 1914 - 1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических 

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

развитие России в 1914 - 1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании 

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

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

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называтьименанаиболеевыдающихсядеятелейисторииРоссии 1914-1945гг., 

события,процессы,вкоторыхониучаствовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории 

России 1914 - 1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и человечества 

в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914 - 1945 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

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

личностей. 

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

событий, явлений, процессов истории родного края, истории Россиии всемирной истории 1914 - 1945 

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

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

числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: объяснять 

смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории 

России, и всемирной истории 1914 - 1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные 

источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, 

при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914 

- 1945 гг. с использованием контекстной информации, представленной в исторических 

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

других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описаниемиоценкойихдеятельности;характеризоватьусловияиобразжизнилюдейвРоссиии других 

странах в 1914 - 1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914 - 1945 гг., их 

назначение, характеризовать обстоятельства их создания, 

называтьавторовпамятниковкультуры,определятьжанр,стиль, особенноститехническихи 
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художественныхприемовсозданияпамятниковкультуры; 
представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 

России и всемирной истории 1914 - 1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

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

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 

гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или 

опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 

1914 - 1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию. 

21.5.5.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914 

-1945гг.;систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: называть 

характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

Россииивсеобщейистории1914-1945гг.; 
различатьвисторическойинформацииизкурсовисторииРоссииизарубежных стран 1914 - 1945 гг. 

события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

другим); 

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

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

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

зарубежных стран в 1914 - 1945 гг.; 

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

России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе 

сравнения самостоятельно делать выводы; 

наосновеизученияисторическогоматериалаустанавливатьисторическиеаналогии. 
Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

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

родного края и истории России в 1914 - 1945 гг.; определять современников исторических событий 

истории России и человечества в целом в 1914 - 1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: на основе 

изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 

гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

историческихсобытий,явлений,процессовисторииРоссииизарубежныхстран1914 

-1945гг.; 

излагатьисторическийматериалнаосновепониманияпричинно- 
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следственных,пространственно-временныхсвязейисторическихсобытий,явлений, процессов; 

соотноситьсобытияисторииродногокрая,историиРоссииизарубежныхстран1914 

-1945гг.; 

определятьсовременниковисторическихсобытий,явлений,процессовистории России и 

человечества в целом 1914 - 1945 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

России и зарубежных стран 1914 -1945гг.,оценивать их полнотуи достоверность, соотносить с 

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

работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений:различатьвидыписьменныхисторическихисточниковпоисторииРоссиии 

всемирнойистории1914-1945гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1914 - 1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и 

другие, соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных 

стран 1914 - 1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 1914 

- 1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 1914 - 

1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе 

исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

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

другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и 

другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. (определять авторство, время создания, события, 

связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать 

визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914 -1945 гг. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверностьинформации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знатьииспользоватьправилаинформационнойбезопасностиприпоиске 

историческойинформации; 
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самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для 

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

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализаисторических событий, процессов,явлений истории России изарубежных 

стран1914 -1945 гг.; 
используя знания по истории, оценивать полнотуи достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе 

исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; сопоставлять 

информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую информацию 

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

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе - на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений:определятьнаосновеинформации,представленнойвтекстовомисточнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) 

истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

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

характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения 

народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, 

явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914 

-1945гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических 

картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945гг.; оформлять результаты 

анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории Россиии зарубежных 

стран 1914 - 1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 

расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования 

государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг., с информацией из аутентичных исторических источников и 

источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации 

по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. проводить сравнение исторических событий, 

явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории 

Россииизарубежныхстран1914-1945гг.синформациейиздругихисторических 
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источников,делать выводы; 
представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использоватьумения,приобретенныевпроцессеизучения истории,дляучастияв 

подготовке учебных проектов по истории России 1914 - 1945 гг., в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, 

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

уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и 

воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей 

развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

пониматьособенностиполитического,социально-экономическогоиисторико- 

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, 

традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты 

Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиознойпринадлежности,важность учета вобщениитрадиций, обычаев, особенностей культуры 

народов нашей страны; 

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

историей России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности взависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народапризащитеОтечества, готовностьдаватьотпорфальсификациямроссийской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: понимать 

значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории 

России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей 

семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты,характеризовать значениедостижений народов нашей страны в 

событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914 - 1945 гг.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров. 

Предметныерезультатыпоучебномукурсу"ИсторияРоссии": 
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1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, 

общество, экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". 

Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический 

строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

4) Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

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

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

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

Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

Предметныерезультатыпоучебномукурсу"Всеобщаяистория": 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, 

участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в 

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

развитие. 

3) Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги. 
4) Властьиобществовгодывойны.РешающийвкладСССРвПобеду. 

21.5.5.14. Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и умений: 

указыватьхронологическиерамкиосновныхпериодовотечественнойи всеобщей истории 1914 - 

1945 гг.; 

называтьдатыважнейшихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщей истории 1914 - 1945 гг.; 

выявлятьсинхронностьисторическихпроцессовотечественнойивсеобщей истории 1914 - 1945 гг., 

делатьвыводыотенденцияхразвитиясвоейстраныидругихстранвданныйпериод; 

характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыипоследствия 

важнейшихисторическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссии1914 -1945гг. 

5.3.2. Предметныерезультатыизученияисториив11классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально- экономических процессах 

1945 - 2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое 

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

следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения 

Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий 1945 - 

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

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

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

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

попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим 

при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:называть 

наиболеезначимыесобытия истории России 1945 -2022 гг., объяснять их 

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

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

человечества в целом; 

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

фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

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

истории России 1945 - 2022 гг. 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально- 

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

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об 

историческойличности,обучающиесядолжны осознатьвеличиеличностичеловека, влияние его 

деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называтьименанаиболеевыдающихсядеятелейисторииРоссии 1945-2022гг., 

события,процессы,вкоторыхониучаствовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории 

России 1945 - 2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и человечества 

в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945 - 2022 гг., в которых участвовали 
выдающиеся исторические личности, для истории России; 

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

личностей. 

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

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

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

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

числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:объяснять 

смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминовиз 

истории России, и всемирной истории 1945 - 2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в 

устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945 

- 2022 гг. с использованием контекстной информации, представленной в исторических 

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

другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описаниемиоценкойихдеятельности;характеризоватьусловияиобразжизнилюдейвРоссиии других 

странах в 1945 - 2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

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

назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, 

определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания памятников 

культуры; 

представлятьрезультатысамостоятельногоизученияисторической 
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информации из истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг. в форме сложного плана, 

конспекта, реферата; 

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

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 

гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или предложенной 

точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг.; 

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945 - 2022 

гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: называть 

характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

Россииивсеобщейистории 1945-2022гг.; 

различатьвисторическойинформацииизкурсовисторииРоссииизарубежных стран 1945 - 2022 гг. 

события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать,систематизироватьисторическиефактыпосамостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

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

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) 

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

зарубежных стран в 1945 - 2022 гг.; 

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

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

сравнения самостоятельно делать выводы; 

наосновеизученияисторическогоматериалаустанавливатьисторическиеаналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

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

родного края и истории России в 1945 - 2022 гг.; определять современников исторических событий 

истории России и человечества в целом в 1945 - 2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: на основе 

изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 

гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

историческихсобытий,явлений,процессовисторииРоссииизарубежныхстран1945 

-2022гг.; 

излагатьисторическийматериалнаосновепониманияпричинно- 

следственных,пространственно-временныхсвязейисторическихсобытий,явлений, 
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процессов; 

соотноситьсобытияисторииродногокрая,историиРоссииизарубежныхстран1945 

-2022гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, 

процессовисторииРоссииичеловечествавцелом1945 -2022гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

России и зарубежных стран 1945-2022гг.,оценивать их полнотуи достоверность, соотносить с 

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

работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений:различатьвидыписьменныхисторическихисточниковпоисторииРоссиии 

всемирнойистории1945-2022гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных 

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

другие, соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 1945 

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

мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

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

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

исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

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

другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и 

другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

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

связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать 

визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

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

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверностьинформации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знатьииспользоватьправилаинформационнойбезопасностиприпоиске 

историческойинформации; 
самостоятельноосуществлятьпоискдостоверныхисторическихисточников, 
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необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

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

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

соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе 

исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; сопоставлять 

информацию, представленную. в различных источниках; формализовать историческую информацию 

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

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений:определятьнаосновеинформации,представленнойвтекстовомисточнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

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

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

характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения 

народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, 

явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945 

-2022гг.; 
привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическойкартойи 

рассказыватьобисторическихсобытиях,используяисторическуюкарту; 
сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических 

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

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

наоснованииинформации,представленнойнакарте(схеме)поисторииРоссии и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния 

и другое), социально-экономических и геополитических условий существования государств, 

народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг., с информацией из аутентичных исторических источников и 

источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации 

по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. проводить сравнение исторических событий, 

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

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать 

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

использоватьумения,приобретенныевпроцессеизучения истории,дляучастияв 

подготовке учебных проектов по истории России 1945 - 2022 гг., в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, 

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

уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и 

воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей 

развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

пониматьособенностиполитического,социально-экономическогоиисторико- 

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, 

традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты 

Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиознойпринадлежности,важность учета вобщениитрадиций, обычаев, особенностей культуры 

народов нашей страны; 

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

историей России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности взависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народапризащитеОтечества, готовность давать отпорфальсификациямроссийской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: понимать 

значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значениедостиженийнародовнашейстранывдругихважнейшихсобытиях,процессах 

историиРоссииизарубежныхстран1945 -2022гг.,осознаватьипониматьценность сопричастности 

своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты,характеризовать значениедостижений народов нашей страны в 

событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945 - 2022 гг.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров. 

21.5.6.12.Предметныерезультатыпоучебномукурсу"ИсторияРоссии": 

1) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая 

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

Советского Союза. 

2) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная модернизация. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

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

21.5.6.13.Предметныерезультатыпо учебномукурсу"Всеобщаяистория": 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. 

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. 

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитическийкризис 2022 

г. и его влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений:указыватьхронологическиерамкиосновныхпериодов отечественнойивсеобщей 

истории1945 -2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1945 - 2022 

гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1945-

2022гг.,делатьвыводыотенденцияхразвитиясвоейстраныидругих стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России 1945-2022гг. 

 

6. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Обществознание" 

(углубленный уровень) 

 

6.1. Пояснительнаязаписка 

Программапообществознаниюнауровнесреднегообщегообразования разработана на основе 

требований к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммы, 

представленныхвФГОССОО,всоответствиисконцепциейпреподаванияучебного предмета 

«Обществознание», а также с учѐтом федеральной рабочей программы 

воспитания. Федеральная рабочая программа по обществознанию углублѐнного 

уровняориентировананарасширениеиуглублениесодержания,представленногов федеральной рабочей 

программе по обществознанию базового уровня. 

Обществознаниевыполняетведущуюрольвреализациифункцииинтеграции молодѐжи в 

современное общество, направляет и обеспечивает условия 

формирования российской гражданской идентичности, освоения традиционных ценностей 

многонационального российского народа, социализации обучающихся, 

ихготовностиксаморазвитиюинепрерывномуобразованию,трудуитворческому самовыражению, 

правомерномуповедениюивзаимодействиюсдругимилюдьмивпроцессерешения задач личной и 

социальной значимости. 

Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, традиционные 

ценности российского общества, представленные на базовом уровне, и обеспечивает 

преемственность по отношению к обществоведческому курсу уровня основного общего образования 

путѐм углублѐнного изучения ряда социальных процессов и явлений. Наряду с этим вводится ряд 

новых, болеесложныхкомпонентовсодержания,включающихзнания,социальныенавыки,нормы 
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ипринципыповедениялюдейвобществе,правовыенормы,регулирующиеотношения людей во всех 

областях жизни. 

Сохранениеинтегративногохарактерапредметанауглублѐнномуровне 

предполагаетвключениевегосодержаниетехкомпонентов,которыесоздаютцелостноеи достаточно 

полное представление обо всех основных сторонах развития общества, о 

деятельностичеловекакаксубъектаобщественныхотношений,атакжеоспособахих 

регулирования.Каждыйизсодержательныхкомпонентов,которыепредставленыина базовом уровне, 

раскрывается в углублѐнном курсе в более широком многообразии связей и отношений. Кроме того, 

содержание предмета дополнено рядом вопросов, связанных с логикой и методологией познания 

социума различными социальными науками. Усилено внимание к характеристике основных 

социальных институтов. В 

основуотбораи 

построенияучебногосодержанияположенпринципмногодисциплинарности обществоведческого 

знания. Разделы курса отражают основы различных социальных наук. 

Углублениетеоретическихпредставленийсопровождаетсясозданиемусловийдля развития 

способности самостоятельного получения знаний на основе освоения 

различныхвидов(способов)познания,ихпримененияприработекакс адаптированными, так и 

неадаптированнымиисточникамиинформациивусловияхвозрастанияролимассовых 
коммуникаций. 

Содержаниеучебногопредметаориентированонапознавательнуюдеятельность, опирающуюся как 

на традиционные формы коммуникации, так и на цифровую среду, интерактивные образовательные 

технологии, визуализированные данные, схемы, 

моделированиежизненныхситуаций. 

Изучениеобществознаниянауглублѐнномуровнепредполагаетполучение 

обучающимисяширокого(развѐрнутого)опытаучебно-исследовательскойдеятельности, 

характерной для высшего образования. 

Сучѐтомособенностейсоциальноговзросленияобучающихся,ихличного социального опыта и 

осваиваемых ими социальных практик, изменения их 

интересовисоциальныхзапросовсодержаниеучебногопредметанауглублѐнном уровне 

обеспечиваетобучающимсяактивность,позволяющуюучаствоватьвобщественно значимых, в том 

числе волонтѐрских, проектах, расширяющих возможности 

профессиональноговыбораипоступлениявобразовательныеорганизации,реализующие программы 

высшего образования. 

Целямиизученияучебногопредмета«Обществознание»углублѐнногоуровня являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

патриотизма,правовойкультурыиправосознания,уваженияксоциальнымнормами моральным 

ценностям, приверженности правовым принципам, закреплѐнным в Конституции Российской 

Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

развитиедуховно-нравственныхпозицийиприоритетовличностивпериод ранней юности, 

правового сознания, политической культуры, экономического 

образамышления, 

функциональной грамотности, способности к предстоящему 

самоопределениювразличныхобластяхжизни:семейной,трудовой, профессиональной; 

освоениесистемызнаний,опирающейсянасистемноеизучениеосновбазовых для предмета 

социальных наук, изучающих особенности и противоречия 

современного 

общества, его социокультурное многообразие, единство социальных сфер и 

институтов,человекакаксубъектасоциальныхотношений,многообразиевидов деятельности людей и 

регулирование общественных отношений; 
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развитиекомплексаумений,направленныхнасинтезированиеинформациииз разных источников (в 

том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) 

длярешенияобразовательныхзадачивзаимодействияссоциальнойсредой, выполнения типичных 

социальных ролей, выбора стратегий поведения в конкретных ситуациях 

осуществлениякоммуникации,достиженияличныхфинансовыхцелей,взаимодействияс 

государственными органами, финансовыми организациями; 

овладениенавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемых действий и 

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

задач и средств их достижения с использованием инструментов (способов) социального познания, 

ценностных ориентиров, элементов научной 

методологии; 

обогащениеопытапримененияполученныхзнанийиуменийвразличныхобластях общественной 

жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий для 

освоения способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-

экономическимиидругимисоциальнымиинститутамиирешения значимых для личности задач, 

реализации личностного потенциала; 

расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности,необходимыхдляучастиявжизниобщества,профессиональноговыбора, поступления в 

образовательные организации, реализующие программы высшего 

образования,втомчислепонаправлениямсоциально-гуманитарнойподготовки. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучения:в10классе–136часов(4 часа в неделю), в 11 

классе – (2 часа в неделю). 

6.2. Содержаниеобучения 

6.2.1. 10 класс 

Последовательностьизучениятемвпределаходногоразделаможетварьироваться. Социальные 

науки и их особенности 

Обществокакпредметизучения.Различныеподходыкизучениюобщества. 

Особенностисоциальногопознания.Научноеиненаучноесоциальноепознание. 

Социальныенаукивсистеменаучногознания.Местофилософиивсистеме обществознания. 

Философия и наука. 

Методыизучениясоциальныхявлений.Сходствоиразличиеестествознанияиобществознания. 

Особенности наук, изучающих общество и человека. 

Социальныенаукиипрофессиональноесамоопределениемолодѐжи. Введение в философию 

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

общества как целостной развивающейся системы. Взаимосвязьприроды и общества. Понятие 

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

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

Динамика и многообразие процессов развития общества. Типысоциальной динамики. Эволюция и 

революция как формы социального изменения. Влияние массовых коммуникаций на развитие 

общества и человека. 

Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса. Противоречия 

общественного прогресса. Процессы глобализации.Противоречивость глобализации и еѐ 

последствий. Глобальные проблемы современности.Обществоичеловек перед лицом угроз и вызовов 

XXI в. 

Философскаяантропологияостановлениичеловекаизарожденииобщества. Человечествокак 

результат биологической и социокультурной эволюции.Сущность 

человекакакфилософскаяпроблема.Духовноеиматериальноевчеловеке. Способность к познанию и 

деятельности – фундаментальные особенности человека. 

Сознание.Взаимосвязьсознанияитела.Самосознаниеиегорольвразвитии 

личности.Рефлексия.Общественноеииндивидуальноесознание.Теоретическоеи 
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обыденное сознание. Формы общественного сознания: религиозное, нравственное, политическое 

и другие. Способы манипуляции общественным мнением. Установкии стереотипы массового 

сознания. Воздействие средств массовой информации на массовое и индивидуальное сознание в 

условиях цифровой среды. Использование достоверной и недостоверной информации. 

Философия о деятельности как способе существования людей, самореализации личности. 

Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и 

необходимость в деятельности. 

Гносеологиявструктурефилософскогознания.Проблемапознаваемостимира. 

Познаниекакдеятельность.Знание,еговиды.Истинаиеѐкритерии.Абсолютная истина. 

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

роль. Формы рационального познания. Мышление и язык. Смысл и значение языковых выражений. 

Рассуждения и умозаключения. 

Дедукцияи индукция. 

Доказательство, наблюдение, эксперимент, практика. Объяснениеи понимание. Виды 

объяснений. Распространѐнные ошибки в рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, полемика. 

Основания, допустимые приѐмы рационального спора.Научноезнание,его характерныепризнаки: 

системность, объективность, доказательность, проверяемость. 

Эмпирическийитеоретическийуровнинаучногознания.Способыиметоды научного познания. 

Дифференциация и интеграция научного знания. 

Междисциплинарныенаучныеисследования. 

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

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

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

культуры в мировую культуру. Массовая и элитарная культура. Народная культура. Творческая 

элита. Религия,еѐкультурологическоепонимание.Влияниерелигиинаразвитиекультуры. 

Искусство,еговидыиформы.Социальныефункцииискусства. 

Современноеискусство.Художественнаякультура. 

Наукакакобластьдуховнойкультуры.Рольнаукивсовременномобществе. 

Социальные последствия научных открытий и ответственность учѐного. Авторитет науки. 

Достижения российской науки на современном этапе. 

Образованиекакинститутсохраненияипередачикультурногонаследия. 

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

нравственнаяоценка.Нравственностькакобластьиндивидуальноответственного поведения. 

Этическиенормыкакрегулятордеятельностисоциальных институтов и нравственного поведения 

людей. 

Особенности профессиональнойдеятельности понаправлениям, связанным

 сфилософией. 

Введениевсоциальную психологию 

Социальнаяпсихологиявсистемесоциальногуманитарногознания.Этапыи 

основныенаправленияразвитиясоциальнойпсихологии.Междисциплинарныйхарактер 

социальной психологии. 

Теориисоциальныхотношений.Основныетипысоциальныхотношений. 

Личностькакобъектисследованиясоциальнойпсихологии.Социальная установка. Личность в 

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

идентичность. Ролевое поведение. 

Межличностноевзаимодействиекак объект социальной психологии. 

Группакакобъектисследованиясоциальнойпсихологии.Классификация 
группвсоциальнойпсихологии.Большиесоциальныегруппы.Стихийные 

группыимассовыедвижения.Способыпсихологическоговоздействияв 
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большихсоциальныхгруппах. 

Феноменпсихологиимасс, «эффекттолпы». 

Малыегруппы.Динамическиепроцессывмалой группе. 

Условныегруппы.Референтнаягруппа.Интеграциявгруппахразногоуровня развития. 

Влияниегруппынаиндивидуальноеповедение.Групповаясплочѐнность. 

Конформизм и нонконформизм. Причины конформного поведения. Психологическое 

манипулированиеиспособыпротиводействияему.Межличностныеотношениявгруппах. 

Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. 

Психологическиепроблемылидерства.Формыистильлидерства.Взаимоотношения в ученических 

группах. Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивное поведение. 

Общениекакобъектсоциально-психологическихисследований.Функции общения. Общение как 
обмен информацией. Общение как взаимодействие. 

Особенностиобщениявинформационномобществе.Институтыкоммуникации. 

Рольсоциальныхсетейв 

общении.Рискисоциальныхсетейисетевогообщения.Информационнаябезопасность. 

Теорииконфликта.Межличностныеконфликтыиспособыихразрешения. 

Особенности профессиональной деятельности социального психолога. 

Психологическоеобразование. 

Введениевэкономическуюнауку 

Экономикакакнаука,этапыиосновныенаправленияеѐразвития.Микроэкономика, макроэкономика, 

мировая экономика. Место экономической науки среди наук об 

обществе.Предметиметодыэкономическойнауки.Ограниченность ресурсов. Экономический 

выбор. Экономическая эффективность. 

Экономическиеинститутыиихрольвразвитииобщества.Собственность. 

Экономическоесодержаниесобственности.Главныевопросыэкономики. Производство. Факторы 

производства и факторные доходы. Кривая производственных возможностей. Типы экономических 

систем. 

Экономическая деятельность и еѐ субъекты. Домашние хозяйства,предприятия, государство. 

Потребление, сбережения, инвестиции. Экономические 

отношенияиэкономическиеинтересы.Рациональноеповедениелюдей вэкономике. Экономическая 

свобода и социальная ответственность субъектов экономики. 

Институтрынка.Рыночныемеханизмы:ценаиконкуренция.Рыночное 
ценообразование. Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное предложение, 

величина и факторы предложения. Закон спроса. Закон предложения. Эластичность 

спроса и эластичность предложения. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары 

роскоши. Товары Гиффена и эффект Веблена. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных структур. Совершенная и 

несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия, виды 

монополий. Монопсония. Государственная политика Российской Федерации по поддержке и защите 

конкуренции. Методы антимонопольного регулирования экономики. 

Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента. Рынок капитала. 

Спрос и предложение на инвестиционные ресурсы. Дисконтирование. 

Определение рыночно справедливой цены актива. Рынок труда. Занятость и безработица. 

Государственная политика регулирования рынка труда в Российской Федерации. 

Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. Потребности современного рынка труда в 

Российской Федерации. 

Информациякакресурсэкономики.Асимметрияинформации.Способырешения 
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проблемы асимметрии информации. Государственная политика цифровизации экономики в 

Российской Федерации. 

Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивы предпринимательской 

деятельности. Организационно-правовые формы предприятий. Малый бизнес. Франчайзинг. Этика 

предпринимательства. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации. 

Экономическиецелифирмы.Показателидеятельностифирмы.Выручкаиприбыль. 

Издержкииихвиды(необратимыеиздержки,постоянныеипеременныеиздержки, средние и 

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

производства. Амортизационные отчисления. 

Альтернативнаястоимостьиспособыфинансированияпредприятия.Основные принципы 

менеджмента. 

Основныеэлементымаркетинга.Влияниеконкуренциинадеятельностьфирмы.Политика 

импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации. 

Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная масса и денежная база. Денежные агрегаты. 

Денежный мультипликатор. Финансовыерынки, их виды и функции. Денежный рынок. Фондовый 

рынок. Современные финансовые технологии. Финансовая безопасность. Цифровые финансовые 

активы. Монетарная политика. Денежно-кредитная политика Банка России. 

АнтиинфляционнаяполитикавРоссийскойФедерации. 

Государство в экономике. Экономические функции государства. Общественные блага (блага 

общего доступа, чисто общественные блага, чисто частные блага). 

Исключаемостьиконкурентностьвпотреблении.Способыпредоставления общественных благ. 

Несовершенства рыночной организации хозяйства. 

Государственноерегулированиерынков.Внешниеэффекты.Положительныеи отрицательные 

внешние эффекты. 

Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг. Распределение 

доходов. Регулирование степени экономического неравенства. Мультипликаторы бюджетной 

политики. Налоги. Виды налогов. Принципы налогообложения в Российской Федерации. 

Налогообложение и субсидирование. Фискальная политика государства. 

Экономическийрост.Измерениеэкономическогороста.Основные 
макроэкономическиепоказатели:валовойнациональныйпродукт(ВНП),валовый 

внутреннийпродукт(ВВП).Индексыцен.СвязьмеждупоказателямиВВПиВНП. 

Реальныйиноминальныйваловыйвнутреннийпродукт.Факторыдолгосрочного 

экономическогороста.Рынокблаг.Совокупный спросисовокупноепредложение. 

Экономическиециклы.Фазыэкономическогоцикла.Причиныциклического 

развитияэкономики.Значениесовокупногоспросаисовокупногопредложениядля циклических 

колебаний и долгосрочного экономического роста. 

Мироваяэкономика.Международноеразделениетруда. Внешняяторговля. 

Сравнительныепреимуществавмеждународнойторговле.Государственное 

регулированиевнешнейторговли.Экспортиимпорттоваровиуслуг.Квотирование. Международные 

расчѐты. Платѐжный баланс. Валютный рынок. 

Возможностипримененияэкономическихзнаний.Особенностипрофессиональной деятельности в 

экономической сфере. 

6.2.2. 11 класс 

Последовательностьизучениятемвпределаходногоразделаможет варьироваться. Введение в 

социологию 

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

основные направления развития социологии. Структурный и функциональный анализ общества в 

социологии. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные 

субъектыиихмногообразие.Социальныеобщностиигруппы.Видысоциальных 



82  

групп. 

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

гражданская общность. Этнические отношения. Этническое 

многообразиесовременногомира.Миграционныепроцессывсовременноммире. Конституционные 

основы национальной политики в Российской Федерации. 

Молодѐжь как социальная группа, еѐ социальные и социально- психологические характеристики. 

Особенности молодѐжной субкультуры. Проблемы молодѐжи в современной России. 

Государственная молодѐжная политика Российской Федерации. 

Институтысоциальнойстратификации.Социальнаяструктураистратификация. 
Социальное неравенство. Критерии социальной стратификации. Стратификация в 

информационном обществе. 

Институтсемьи.Типысемей.Семьявсовременномобществе.Традиционные семейные ценности. 

Изменение социальных ролей в современной семье. 

ДемографическаяисемейнаяполитикавРоссийскойФедерации. 

Образованиекаксоциальныйинститут.Функцииобразования.Общееи 

профессиональное образование. Социальная и личностная значимость образования. Роль и 

значение непрерывного образования в информационном обществе. Система образования в 

Российской Федерации. Тенденции развития образования в Российской Федерации. 

Религиякаксоциальныйинститут.Рольрелигиивжизниобществаичеловека. 
Мировыеинациональныерелигии.Религиозныеобъединенияиорганизациив Российской 

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

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

роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Статусно-ролевыеотношениякакосновасоциальныхинститутов. 

Возможностиповышениясоциальногостатусавсовременномобществе.Социальная мобильность, 

еѐ формы и каналы. Социальные интересы. Социальные, этно- социальные 

(межнациональные)конфликты.Причинысоциальныхконфликтов. Способы их разрешения. 

Социальныйконтроль.Социальныеценностиинормы.Отклоняющееся поведение, его формы и 

проявления. Конформизм и девиантное поведение: последствия для 

общества. 

Особенности профессиональной деятельности социолога. 

Социологическоеобразование. 

Введениевполитологию 

Политологиявсистемеобщественныхнаук,еѐструктура,функциииметоды. Политика как 

общественное явление. Политические отношения, их виды. 

Политическийконфликт,путиегоурегулирования.Политикаимораль.Роль личности в политике. 

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

политическойвласти.Легитимностьвласти.Институционализацияполитической власти. Политические 

институты современного общества. 

Политическая система общества, еѐ структура и функции. Факторы формирования политической 

системы. Политические ценности. Политические нормы. Политическая коммуникация. Политическая 

система современного российского общества. 

Местогосударствавполитическойсистемеобщества.Понятиеформы 

государства. Формы правления. Государственнотерриториальное устройство. 

Политическийрежим.Типыполитическихрежимов.Демократия,еѐосновные ценности и признаки. 

Проблемы современной демократии. 
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Институтыгосударственнойвласти.Институтглавыгосударства. Институт законодательной 

власти. Делегирование властных полномочий. 

Парламентаризм.РазвитиетрадицийпарламентскойдемократиивРоссии.Местное самоуправление 

в Российской Федерации. 

Институтисполнительнойвласти. 

Институтысудопроизводстваиохраныправопорядка. 

Институтгосударственногоуправления.Основныефункцииинаправленияполитики государства. 

Понятие бюрократии. Особенности государственной службы. 

Институтыпредставительствасоциальныхинтересов.Гражданскоеобщество. 

Взаимодействиеинститутовгражданскогообществаипубличнойвласти. 

Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного 

права.Избирательныйпроцессиизбирательныесистемы.Избирательная система Российской 

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

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

политических партий. Партийные системы. Становление многопартийности в Российской 

Федерации. Общественно-политические движения в политической системе 

демократическогообщества.Группыинтересов.Группыдавления(лоббирование). 

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной России. 

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Имидж политического лидера. 

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

и опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Политическая социализация и политическое поведение личности. Политическая психология и 

политическое сознание. Типы политического поведения, политический выбор. Политическое 

участие. 

Политическийпроцессиегоосновныехарактеристики.Видыполитических 

процессов.ОсобенностиполитическогопроцессавсовременнойРоссии.Местои роль средств массовой 

информации в политическом процессе. Интернет в политической 

коммуникации. 

СовременныйэтапполитическогоразвитияРоссии.Особенностипрофессиональной деятельности 

политолога. 

Политологическое 

образование.Введениев правоведение 

Юридическаянаука.Этапыиосновныенаправленияразвитияюридическойнауки. 

Правокаксоциальныйинститут.Понятие,признакиифункцииправа.Роль права в жизни общества. 

Естественное и позитивное право. Право и мораль. 

Понятие,структураивидыправовыхнорм.Источникиправа: нормативный 

правовойакт,нормативныйдоговор,правовойобычай,судебныйпрецедент.Связь права и 

государства. Правовое 

государствоигражданскоеобщество.Основныепринципыорганизациии деятельности механизма 

современного государства. 

Правотворчествоизаконотворчество.Законодательныйпроцесс. 

Системаправа.Отраслиправа.Частноеипубличное,материальноеи процессуальное, национальное 

и международное право. 

Правосознание,правоваякультура,правовоевоспитание. 

Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды. Правоспособность и 

дееспособность. Реализация и применение права, правоприменительные акты. Толкование права. 
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Правомерноеповедениеиправонарушение.Видыправонарушений,состав 
правонарушения.Законностьиправопорядок,ихгарантии.Понятиеивиды юридической 

ответственности. 

КонституционноеправоРоссии,егоисточники.Конституция 

РоссийскойФедерации.ОсновыконституционногострояРоссийской Федерации. 

ПраваисвободычеловекаигражданинавРоссийскойФедерации.Гражданствокак политикоправовой 

институт. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основания приобретения. 

Гарантии и защита прав человека. Права ребѐнка. 

УполномоченныйпоправамчеловекавРоссийскойФедерации.Уполномоченный по правам ребѐнка 

при Президенте Российской Федерации. 

КонституционныеобязанностигражданинаРоссийскойФедерации.Воинская 

обязанностьиальтернативнаягражданскаяслужба. 

Россия–федеративноегосударство.Конституционноправовойстатус субъектов Российской 

Федерации. 

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской Федерации. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами публичной власти в Российской 

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

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядок формирования и функции. 

Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной 

власти:структура,полномочияифункции.СудебнаясистемаРоссийской Федерации, еѐ структура, 

конституционные принципы правосудия. 

Конституционноесудопроизводство. 

ПравоохранительныеорганыРоссийскойФедерации.Конституционные основы деятельности 

правоохранительных органов Российской 

Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система, порядок 

формирования и функции. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России. 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданскоправовые отношения: понятие и 

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

дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Правомочия собственника, формы 

собственности. Обязательственное право. Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок 

заключения договора: оферта и акцепт. Наследование как социально-правовой институт. Основания 

наследования (завещание, наследственный договор, наследование по закону). Права на результаты 

интеллектуальной деятельности. Защита гражданских прав. Защита прав потребителей. Гражданско- 

правовая ответственность. 

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак как социально- правовые институты. 

Правовое регулирование отношений супругов. Условия заключения брака. 

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

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

родителей за воспитание детей. Усыновление. Опека и попечительство. Приѐмная семья. 

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

работодатель. Социальное партнѐрство в сфере труда. 

Порядокприѐманаработу.Трудовойдоговор.Заключениеипрекращениетрудового договора. Виды 

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

Дисциплинарная ответственность. Охрана труда. 

Видытрудовыхспоров.Особенностиправовогорегулированиятруда 
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несовершеннолетнихвРоссийскойФедерации. 

Образовательноеправовроссийскойправовойсистеме.Образовательные 

правоотношения.Праваиобязанностиучастниковобразовательногопроцесса.Общие 

требованиякорганизацииприѐманаобучениепообразовательнымпрограммам среднего 

профессионального и высшего образования. 

Административное право, его источники. Субъекты административного права. Государственная 

служба и государственный служащий. Противодействиекоррупции в системе государственной 

службы. Административное правонарушение и административная ответственность, виды наказаний в 

административном праве. Административная ответственность несовершеннолетних. Управление 

использованием и охраной природных ресурсов. Экологическое законодательство. Экологические 

правонарушения. Способы защиты экологических прав. 

Финансовоеправо.Правовоерегулированиебанковскойдеятельности. 

Праваиобязанностипотребителейфинансовыхуслуг. 

Налоговоеправо.Источникиналоговогоправа.Субъектыналоговых 

правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

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

Видыпреступлений.Уголовнаяответственность,видынаказанийвуголовномправе. Уголовная 

ответственность за коррупционные преступления. Необходимая оборона и крайняя необходимость. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Гражданскоепроцессуальноеправо.Принципыгражданскогосудопроизводства. 

Участникигражданскогопроцесса.Стадиигражданскогопроцесса. 
Арбитражныйпроцесс.Административныйпроцесс. 

Уголовноепроцессуальноеправо.Принципыуголовногосудопроизводства. 

Субъектыуголовногопроцесса.Стадииуголовногопроцесса.Меры процессуального принуждения. 

Суд присяжных заседателей. 

Международноеправо,егоосновныепринципыиисточники.Субъекты 

международногоправа.Международнаязащитаправчеловека.Источникиипринципы 

международного гуманитарного права. 

Юридическоеобразование.Профессиональнаядеятельностьюриста.Основныевиды юридических 

профессий. 

 

6.3. ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

6.3.1. Кконцу10классаобучающийсябудет: 
владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки, включая 

знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли 

в социальном познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; объяснять 

взаимосвязь общественных наук, необходимость комплексного подхода к изучению социальных 

явлений и процессов, знать ключевые темы, исследуемые этими науками, в том числе таких 

вопросов, как системность общества, разнообразие его связей с природой, единство и многообразие в 

общественном развитии, факторы и механизмы социальной динамики, роль человека как субъекта 

общественных отношений, виды и формы познавательной деятельности; общественная природа 

личности, роль общения и средств коммуникации формировании социально- психологических 

качеств личности; природа межличностных конфликтов и пути их разрешения; экономика как объект 

изучения экономической теорией, факторы производства и субъекты экономики, экономическая 

эффективность, типы экономических систем, экономические функции государства, факторы и 

показатели экономического роста, экономические циклы, рыночное ценообразование, экономическое 

содержание собственности, финансовая система и финансовая политика государства; 

владетьзнаниямиобобществекаксистемесоциальныхинститутов,о 



86  

ценностно- нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии 

социальных 

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

общественного развития, политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие 

социальных институтов российского общества, в том числе поддержку 

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

системы, финансовых рынков; 

владетьэлементамиметодологиисоциальногопознания,включаявозможности цифровой среды; 

применять методы научного познания социальных процессов и 

явлений,включаятипологизацию,социологическиеопросы,социальное прогнозирование, 

доказательство, наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины; методы 

социальной психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных оценок, анализ 

документов для принятия обоснованных решений, планирования и 

достиженияпознавательныхипрактическихцелей,включаярешенияосозданиии использовании 

сбережений, инвестиций, способах безопасного использования 

финансовыхуслуг,выборебудущейпрофессионально-трудовойсферы,овозможностях применения 

знаний основ социальных наук в различных областях жизнедеятельности; 

уметьклассифицироватьитипологизировать:социальныеинституты,типы 

обществ,формыобщественногосознания,видыдеятельности,видыпотребностей, формы 

познания,уровнииметодынаучногознания,формыкультуры,типымировоззрения; типы 

социальных отношений, виды социальных групп, разновидности социальных конфликтов и способы 

их разрешения, типы рыночных структур, современные финансовые технологии, методы 

антимонопольного регулирования экономики, 

виды 

предпринимательскойдеятельности,показателидеятельностифирмы,финансовые институты, 
факторы производства и факторные доходы; 

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

теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях прианализе социальных явлений, вести 

дискуссию, в том числе при рассмотрении ведущих тенденций развития российского общества, 

проявлений общественного прогресса, противоречивости глобализации, относительности истины, 

характера воздействия средств массовой информации на сознание в условиях цифровизации, 

формирования установок и стереотипов массового сознания, распределения ролей в малых группах, 

влияния групп на поведение людей, особенностей общения в информационном обществе, причин 

возникновения межличностных конфликтов, экономической свободы и социальной ответственности 

субъектов экономики, эффективности мер поддержки малого и среднего бизнеса, причинах 

несовершенства рыночной экономики, путей достижения социальной справедливости в условиях 

рыночной экономики; уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 

источники научного и научно- публицистического характера, ранжировать источники социальной 

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

опорой на полученные из различных источников знания учебно- исследовательскую и проектную 

работу по философской, социально- психологической и экономической проблематике: определять 

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

обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыками презентации 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный 

социальныйопыт,включаяопытсамопознания,самооценки,самоконтроля, 
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межличностного взаимодействия, использовать его при решении познавательных задач и 

разрешении жизненных проблем, конкретизировать примерами из личного социального опыта, 

фактами социальной действительности, модельными ситуациями, теоретическими 

положениямиразделов«Основыфилософии»,«Основысоциальнойпсихологии», 

«Основы экономической науки», включая положения о влиянии массовых коммуникаций на 

развитие человека и общества, способах манипуляции общественным мнением, распространѐнных 

ошибках в рассуждениях при ведении дискуссии, различении достоверных и недостоверных 

сведений при работе с социальной информацией, возможностях оценки поведения с использованием 

нравственных категорий, выборе рациональных способов поведения людей в экономике в условиях 

ограниченных ресурсов, особенностях профессиональной деятельности в экономической сфере, 

практике поведения на основе этики предпринимательства, о способах защиты своих экономических 

прав и интересов, соблюдении правил грамотного и безопасного поведения при пользовании 

финансовыми услугами исовременными финансовыми технологиями,особенностях труда молодѐжи 

в условиях конкуренции на рынке труда; 

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на 

основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и 

гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь 

самостоятельнозаполнятьформы,составлятьдокументы,необходимыев социальной практике, 

рассматриваемойнапримерахматериаларазделов«Основыфилософии»,«Основы социальной 

психологии», «Основы экономической науки»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по направлениям 

социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми 

способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, 

соотноситьинформацию,полученнуюизразных источников,эффективно 

взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в направлениях 

профессиональной деятельности, связанных с философией, социальной психологией и 

экономической наукой. 

6.3.2. Кконцу11классаобучающийсябудет: 

владетьзнаниямиосновсоциологии,политологии,правоведения,включая знания о предмете и 

методах исследования, этапах и основных направлениях 

развития,местеироливсоциальномпознании,впостиженииипреобразовании социальной 

действительности; объяснять взаимосвязь социальных наук, необходимости 

комплексногоподходакизучениюсоциальныхявленийипроцессов,знания ключевых тем, 

исследуемыхэтиминауками,втомчислетакиевопросы,каксоциальнаяструктураи социальная 

стратификация, социальная мобильность в современном обществе, статусноролевая теория личности, 

семья и еѐ социальная поддержка, нация как этническая и гражданская общность, девиантное 

поведение и социальный контроль, динамика и 

особенности политического процесса, субъекты политики, государство в 

политическойсистемеобщества,факторыполитическойсоциализации,функции государственного 

управления, взаимосвязь права и государства, признаки и виды правоотношений, отрасли права 

и их институты, основы конституционного строя России, конституционно-правовой статус высших 

органов власти в Российской Федерации, основы деятельности 

правоохранительныхоргановиместногосамоуправления,путипреодоления 
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правовогонигилизма; 
владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно- нормативной 

основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, включая семью, 

образование, религию, институты в сфере массовых 

коммуникаций, в том числе средства массовой информации, институты социальной 

стратификации,базовыеполитическиеинституты,включаягосударствоиинституты государственной 

власти: институт главы государства, законодательной и исполнительной власти, судопроизводства и 

охраны правопорядка, 

государственногоуправления,институтывсеобщегоизбирательногоправа, политических партий и 

общественных 

организаций,представительствасоциальных интересов, втомчислеоб институте 

УполномоченногопоправамчеловекавРоссийскойФедерации,институтыправа, 

включаянепосредственноправокаксоциальныйинститут,институтыгражданства,брака, 

материнства, отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии 

различныхсоциальныхинститутов,обизмененииихсоставаифункцийвпроцессе общественного 

развития, о политике Российской Федерации, направленной на 

укреплениеиразвитиесоциальныхинститутовроссийскогообщества;оспособахи элементах 

социального контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о конституционных 

принципах национальной политики в Российской Федерации; 

владетьэлементамиметодологиисоциальногопознания,включая 

возможностицифровойсреды;применятьметодынаучногопознаниясоциальных процессов и 

явлений, включая методы: социологии, такие как социологический опрос, социологическое 

наблюдение, анализ документов и социологический 

эксперимент;политологии,такиекакнормативно-ценностныйподход, структурнофункциональный 

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

как 

формально-юридический,сравнительноправовойдляпринятияобоснованных 

решений в различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения 

познавательныхипрактическихцелей,втомчислевбудущемприосуществлении социальной роли 

участника различных социальных групп, избирателя, участии в политической 

коммуникации,вдеятельностиполитическихпартийиобщественно-политических движений, в 

противодействии политическому экстремизму, при осуществлении профессионального выбора; 

уметьклассифицироватьитипологизировать:социальныегруппы, 

разновидности социальных конфликтов, виды социального контроля; виды 

политическихотношений,формыгосударства,типыполитическихрежимов,формы правления и 

государственно- 

территориальногоустройства,видыполитическихинститутов,типыполитических партий, виды 

политических идеологий, типы политического поведения; виды 

правовыхнорм,источникиправа,отраслиправа,видыправоотношений,виды правонарушений, виды 

юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и 

обосновыватьихнатеоретическомифактическо-эмпирическомуровняхпри анализе социальных 

явлений,вестидискуссию,втомчислеприрассмотрениимиграционныхпроцессов и их 

особенностей, проблемы социального неравенства, путей сохранения 

традиционныхсемейныхценностей,способовразрешениясоциальныхконфликтов, причин 

отклоняющегося поведения, деятельность политических институтов, роль 

политическихпартийиобщественныхорганизацийвсовременномобществе,роль 

средствмассовойинформациивформированииполитическойкультуры личности, 
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трансформация традиционных политических идеологий, деятельность правовых 

институтов,соотношениеправаизакона;уметьпроводитьцеленаправленныйпоиск социальной 

информации, используя источники научного и научно- публицистического характера, выстраивать 

аргументы с привлечением научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации 

по целям 

распространения,жанрамспозицийдостоверностисведений,проводитьсопоройна полученные из 

различных источников знания учебно- 

исследовательскую, проектно-исследовательскую и другую творческую работу по социальной, 

политической, правовой проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, 

осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, 

обеспечиватьтеоретическуюиприкладнуюсоставляющиеработ,владетьнавыками презентации 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания и 

самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения социальных ролей, 

использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, в том числе 

связанных с изучением социальных групп, социального взаимодействия, 

деятельностисоциальныхинститутов(семья,образование,средствамассовой информации, 

религия), с 

деятельностью различных политических институтов современного общества, политической 

социализацией и политическим поведением личности, еѐ политическим выбором и политическим 

участием, действиями субъектов политики 

вполитическомпроцессе,деятельностьюучастниковправоотношенийвотраслевом многообразии, 

осознаннымвыборомправомерныхмоделейповедения; 
уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов «Ос включая 

положения об этнических отношениях и этническом многообразии современного мира, молодѐжи 

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

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

религиях, политике как общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности 

политической власти, политических нормах и ценностях, политических конфликтах и путях их 

урегулирования, выборах в демократическом обществе, о политической психологии и политическом 

сознании, влиянии средств массовой коммуникации на политическое сознание, о защите прав 

человека,сделках, обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты интеллектуальной 

деятельности, особенностях правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской 

Федерации, о причинах преступности, 

необходимойоборонеикрайнейнеобходимости,стадияхгражданскогоиуголовного процесса, развитии 

правовой культуры; «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по направлениям 

социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми 

способами познавательной деятельности, выдвигатьгипотезы, 

соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в 

исследовательских группах, способность ориентироваться в направлениях профессионального 

образования, связанных с социально- гуманитарной подготовкой и особенностями 

профессиональной деятельности социолога, политолога, юриста. 

7. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "География" (базовыйуровень) 

 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП СОО, 

представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной 

рабочей программе воспитания, и подлежит непосредственному применению  при реализации 

образовательной программы среднего общего образования.   

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО  к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ.  

Программа по географии даѐт представление о целях обучения, воспитания  и развития 
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обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его  по классам и структурирование его по разделам и темам курса, 

даѐт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их 

изучения с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета  для реализации 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 

обучающихся.  

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых 

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

обобщения, интерпретации географической информации, использованию геоинформационных 

систем и глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной 

деятельности с использованием различных источников. Программа по географии даѐт возможность 

дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотности – способности 

использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений.  

География является одним из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу 

интеграции содержания образования в области естественных  и общественных наук.   

В основу содержания географии положено изучение единого и одновременно многополярного 

мира, глобализации мирового развития, фокусирования  на формировании у обучающихся 

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

содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, 

практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более чѐтко 

представить географические реалии происходящих в современном мире геополитических, 

межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социальноэкономических, 

геоэкологических событий и процессов.  

Изучение географии направлено на достижение следующих целей:  

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культуры 

разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с 

важнейшими проблемами современности,  c ролью России как составной части мирового 

сообщества; воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний  о взаимосвязи 

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

ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; формирование системы 

географических знаний как компонента научной  

картины мира, завершение формирования основ географической культуры; развитие 

познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе овладения комплексом географических знаний и умений, направленных на использование 

их в реальной действительности; приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной  на 

достижение целей устойчивого развития.  

В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается 

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

формировании основных видов учебной деятельности обучающихся.  

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

по одному часу в неделю в 10 и 11 классах.  

  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

 

10 КЛАСС География как наука  

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

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

деятельности. Современные направления географических исследований. Источники географической 

информации, геоинформационные системы. Географические прогнозы как результат географических 

исследований.  

 Географическая  культура.  Элементы  географической  культуры:  
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географическая картина мира, географическое мышление, язык географии.  Их значимость для 

представителей разных профессий.  

Природопользование и геоэкология 

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

изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям территорий, еѐ изменение во 

времени. Географическая и окружающая среда.  

Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и культурного 

разнообразия на Земле.   

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источников 

географической информации».  

Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, климатические 

изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды. «Климатические 

беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль географических наук 

в их достижении. Особо охраняемые природные территории как один из объектов целей устойчивого 

развития. Объекты Всемирного природного и культурного наследия.  

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

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

Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения (исследования)».  

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

ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. Ресурсообеспеченность. 

Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами: нефтью, газом, 

ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность 

человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География 

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

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

перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы.  

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

источникам географической информации»,  «Определение ресурсообеспеченности стран отдельными 

видами природных ресурсов».  

Современная политическая карта 

Теоретические основы геополитики как науки. Политическая география  и геополитика. 

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

политического мироустройства, очаги геополитических конфликтов. Политико-географическое 

положение России и еѐ специфика как евразийского и приарктического государства.  

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

правления государств мира, унитарное и федеративное государственное устройство.  

Население мира 

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира  и динамика еѐ 

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

в странах с различным уровнем социальноэкономического развития (демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и еѐ направления в 

странах различных типов воспроизводства населения.   

Практические работы «Определение и сравнение темпов роста населения крупных по 

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

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

воспроизводства населения».  

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

занятости населения в странах с различным уровнем социальноэкономического развития. 

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

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

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

наук. Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада  и цивилизации 

Востока.   
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Практические работы «Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов 

воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид», «Прогнозирование 

изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализа различных источников 

географической информации».   

Размещение населения. Географические особенности размещения населения  и факторы, его 

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

населения: причины, основные типы  и направления. Расселение населения: типы и формы. Понятие 

об урбанизации, еѐ особенности в странах различных социально-экономических типов. Городские 

агломерации и мегалополисы мира.  

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского 

населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных».  

Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность экономических, 

социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, характеризующие 

качество жизни населения. Индекс человеческого развития как интегральный показатель сравнения 

качества жизни населения различных стран и регионов мира.  

Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизни населения в 

отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников географической информации».  

Мировое хозяйство 

Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. 

Мировое хозяйство: определение и состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. Факторы 

размещения производства и их влияние  на современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая, 

территориальная  и функциональная структура мирового хозяйства. Международное географическое 

разделение труда. Отрасли международной специализации. Условия формирования международной 

специализации стран и роль географических факторов в еѐ формировании. Аграрные, 

индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России в международном 

географическом разделении труда.  

Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран».  

Международная экономическая интеграция.Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные интеграционные группировки. Глобализация мировой экономики и еѐ влияние на 

хозяйство стран разных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и 

их роль в мировой экономике.   

География главных отраслей мирового хозяйства.   

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов сырьевых и 

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

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

География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители, экспортѐры и 

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

тенденции развития отрасли, изменяющие еѐ географию, «сланцевая революция», «водородная» 

энергетика, «зелѐная энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства 

электроэнергии и еѐ географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с 

использованием возобновляемых источников энергии. Страны-лидеры по развитию 

«возобновляемой» энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и 

различных типов электростанций, включая возобновляемые источники энергии. Роль России как 

крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов  в мировой экономике.  

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чѐрной  и цветной металлургии. 

Ведущие страны-производители и экспортѐры стали, меди и алюминия. Современные тенденции 

развития отрасли. Влияние металлургии  на окружающую среду. Место России в мировом 

производстве и экспорте чѐрных и цветных металлов.  

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители  и экспортѐры продукции 

автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники.  

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-

производители и экспортѐры минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза. 

Ведущие страны-производители древесины и продукции целлюлозно-бумажной промышленности. 
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Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду.  

Практическая работа «Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объѐмов и 

структуры производства электроэнергии в мире».  

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными ресурсами. 

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

сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных продовольственных 

культур. Ведущие экспортѐры и импортѐры. Роль России как одного из главных экспортѐров 

зерновых культур.   

Животноводство. Ведущие экспортѐры и импортѐры продукции животноводства. Рыболовство и 

аквакультура: географические особенности.  

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду.  

Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на основе 

анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортѐры и импортѐры 

продовольствия».   

Сфера нематериального производства. Мировой транспорт. Роль разных видов транспорта в 

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

научно-исследовательских и опытноконструкторских работ. Международные экономические 

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

финансовых центров. Мировая торговля и туризм.  

11 КЛАСС Регионы и странымира  

Регионы мира. Зарубежная Европа.   

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

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

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

Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. Геополитические 

проблемы региона.   

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития стран 

различных субрегионов Зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации (по выбору учителя)».  

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

Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономикогеографическая характеристика. Общие черты 

и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности 

экономикогеографического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран 

Зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Китая, Индии, Ирана, Японии).   

Современные экономические отношения России со странами Зарубежной Азии (Китай, Индия, 

Турция, страны Центральной Азии).  

Практическая работа «Сравнение международной промышленной  и сельскохозяйственной 

специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов 

продукции».   

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

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Особенности экономикогеографического положения природно-ресурсного капитала, 

населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере США, Канады, Мексики, 

Бразилии).   

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады 

и Бразилии на основе анализа географических карт».  

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

Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономикогеографическая характеристика. Особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Последствия колониализма в 

экономике Африки. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (на 

примере ЮАР, Египта, Алжира, Нигерии). Практическая работа «Сравнение на основе анализа 

статистических данных роли сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии».  
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Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения. 

Австралийский Союз: главные факторы размещения населения  и развития хозяйства. Экономико-

географическое положение, природноресурсный капитал. Отрасли международной специализации. 

Географическая  и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, 

населения и хозяйства. Место в международном географическом разделении труда.   

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

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

в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития России.  

Практическая работа «Изменение направления международных экономических связей России в 

новых геоэкономических и геополитических условиях».  

Глобальные проблемы человечества 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические.  

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста глобальной 

и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-экономического развития 

между развитыми и развивающимися странами и причина еѐ возникновения.   

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические проблемы 

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

жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных климатических изменений, 

проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, 

проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опустынивания и 

деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового 

океана и освоения его ресурсов.  

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста городов, 

здоровья и долголетия человека.  

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем народонаселения.  

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и 

отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических 

и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем.  

Практическая работа «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на 

основе анализа различных источников географической информации и участия России в их решении».  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПО ГЕОГРАФИИ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)  

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность  и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

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

1) гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; умение взаимодействовать с социальными 

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

волонтѐрской деятельности;  

2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 
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народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

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

государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям 

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

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

3) духовно-нравственного воспитания:  

осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, 

этического поведения; способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; осознание личного вклада в построение 

устойчивого будущего на основе формирования элементов географической и экологической 

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

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;  

4) эстетического воспитания:  

  эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко- 

культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; способность воспринимать различные виды искусства, 

традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

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

этнических культурных традиций и народного  творчества; готовность к самовыражению в разных 

видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности;  

5) ценности научного познания:   

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире;  совершенствование языковой и читательской 

культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира для применения различных 

источников географической информации в решении учебных и (или) практикоориентированных 

задач;  осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе;   

6) физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и эмоционального 

благополучия:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного поведения в 

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

совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; активное неприятие 

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

7) трудового воспитания:  

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; готовность к активной 

деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; интерес к различным сферам 

профессиональной деятельности в области географических наук, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; готовность и 

способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;  

8) экологического воспитания:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем и географических особенностей их проявления; планирование и 

осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития 

человечества; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  умение 

прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; расширение опыта 

деятельности экологической направленности.  
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования  у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия.   

 

Познавательные универсальные учебные действия   

Базовые логические действия:   

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с 

использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне;  устанавливать 

существенный признак или основания для сравнения, классификации географических объектов, 

процессов, явлений и обобщения; определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; разрабатывать план решения географической задачи с учѐтом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых явлениях с учѐтом предложенной географической задачи; вносить коррективы в 

деятельность, оценивать соответствие результатов целям;  

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; креативно мыслить при поиске путей решения 

жизненных проблем, имеющих географические аспекты.  

Базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

географических задач, применению различных методов познания природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; осуществлять различные виды 

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

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

проектов; владеть научным научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

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

оценивать приобретѐнный опыт; уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые 

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

альтернативные решения.  

Работа с информацией: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые для 

изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их решения, 

для анализа, систематизации  и интерпретации информации различных видов и форм представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учѐтом еѐ назначения 

(тексты, картосхемы, диаграммы и другие); оценивать достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

игеоинформационных систем) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых  и этических норм, норм информационной безопасности; владеть навыками распознавания 

и защиты информации, обеспечения информационной безопасности личности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия Общение:  

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диалог, 

уметь смягчать конфликтные ситуации;  сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать 
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вопросы по существу обсуждаемой темы; развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения по 

географическим аспектам различных вопросов с использованием языковых средств.  

 

Совместная деятельность:  

использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  выбирать тематику и методы 

совместных действий с учѐтом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

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

результаты совместной работы;  оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям;  предлагать новые проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости.   

 

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация:  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, собственных 

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

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

ответственность за решение; оценивать приобретѐнный опыт; способствовать формированию и 

проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень.  

Самоконтроль:  

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; владеть навыками 

познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований;  оценивать риски и своевременно принимать решения для их снижения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; использовать приѐмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; принимать мотивы и аргументы других 

при анализе результатов деятельности.  

Эмоциональный интеллект:   

самосознание, включающее способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть 

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

ответственность за своѐ поведение, способность адаптироваться  к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренняя мотивация, включающая стремление к 

достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; эмпатия, включающая способность понимать эмоциональное состояние других, 

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

социальные навыки, включающие способность выстраивать отношения  с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.  

Умения принятия себя и других людей:   

принимать себя, понимая свои недостатки и своѐ поведение; принимать  мотивы и  аргументы 

 других  при  анализе  результатов  деятельности; признавать своѐ право и право 

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

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

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

должны отражать:  

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

участия в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления глобальных 

проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, на 

региональном уровне,  в разных странах, в том числе в России;  
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2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества:   

 выбирать  и  использовать  источники  географической  информации   

для определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве; описывать 

положение и взаиморасположение изученных географических объектов в пространстве, новую 

многополярную модель политического мироустройства, ареалы распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения   

и площади территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с 

различными формами правления и государственного устройства,  стран-лидеров по производству 

основных видов промышленной  и сельскохозяйственной продукции, основных международных 

магистралей  и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, 

водных ресурсов;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства:   

различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную 

урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и 

распознавать их проявления в повседневной жизни;  использовать знания об основных 

географических закономерностях   

для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, 

в том числе: для определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объѐмы 

валового внутреннего продукта (ВВП), промышленного, сельскохозяйственного производства и 

другие) и важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, 

характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения 

мира и отдельных стран, с использованием источников географической информации, сравнения 

структуры экономики аграрных, индустриальных  и постиндустриальных стран, регионов и стран по 

обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием 

источников географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по 

особенностям географического положения, форме правления  и государственного устройства, 

уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими 

позициям относительно России, для классификации ландшафтов с использованием источников 

географической информации;  устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими  и 

геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями  и размещением 

населения, в том числе между глобальным изменением климата  и изменением уровня Мирового 

океана, хозяйственной деятельностью  и возможными изменениями в размещении населения, между 

развитием науки  и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные 

явления и противостоять им;   

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, средней 

ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием отраслей 

мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду; формулировать и (или) 

обосновывать выводы на основе использования  

географических знаний;  

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

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

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

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

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

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

политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция, международная хозяйственная специализация, 
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международное географическое разделение труда, отраслевая  и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная 

энергетика», «зелѐная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация мировой 

экономики  и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, 

устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных  

задач;  

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями  в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования);  

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

информации для получения новых знаний о природных  и социально-экономических процессах и 

явлениях, выявления закономерностей  и тенденций их развития, прогнозирования:   

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы, 

соответствующие решаемым задачам; сопоставлять и анализировать географические карты 

различной тематики   

и другие источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по 

географическим картам различного содержания  и другим источникам географической информации 

качественные  и количественные показатели, характеризующие изученные географические объекты, 

процессы и явления; прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе  

возрастной структуры населения отдельных стран с использованием источников географической 

информации; определять и находить в комплексе источников недостоверную  и противоречивую 

географическую информацию для решения учебных   

и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять 

различные методы познания  

для решения практико-ориентированных задач;  

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников:  

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую  для изучения 

географических объектов и явлений, отдельных территорий мира  и России, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) 

географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной структуре 

мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей; формулировать 

выводы и заключения на основе анализа и интерпретации  

информации из различных источников; критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую   

из различных источников;  использовать различные источники географической информации для 

решения  

учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

8) сформированность умений применять географические знания  для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе:   

объяснять особенности демографической политики в странах с различным  

типом воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях 

урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на 

формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; использовать географические 

знания о мировом хозяйстве и населении мира,  

об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных  и (или) практико-

ориентированных задач;  
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9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов:   

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику  

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов;  

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы  

и явления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием 

источников географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции 

развития основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной 

структуры, изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение 

содержания парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые  для уменьшения их выбросов;  

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в особенностях 

проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объѐмах 

выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем  в результате природных и 

антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном уровне.  

 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 11 класса 

должны отражать:  

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

участия в решении важнейших проблем человечества: определение роли географических наук в 

достижении целей устойчивого  развития;  

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

территориальной организации природы и общества:  

выбирать и использовать источники географической информации  для определения положения и 

взаиморасположения регионов и стран  в пространстве;  

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран  в пространстве, особенности 

природно-ресурсного капитала, населения  и хозяйства регионов и изученных стран;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства:   

 распознавать  географические  особенности  проявления  процессов  

воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных регионах мира  и изученных 

странах;  использовать знания об основных географических закономерностях   

для определения географических факторов международной хозяйственной специализации 

изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран  по уровню социально-

экономического развития, специализации различных стран  и по их месту в международном 

географическом разделении труда (МГРТ);  для классификации стран отдельных регионов мира, в 

том числе по особенностям географического положения, форме правления и государственного 

устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения  с 

использованием источников географической информации;  устанавливать взаимосвязи между 

социально-экономическими  и геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах; 

природными условиями и размещением населения, природными условиями и природноресурсным 

капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран; прогнозировать изменения 

возрастной структуры населения отдельных стран  

Зарубежной Европы с использованием источников географической информации; формулировать 

и (или) обосновывать выводы на основе использования  

географических знаний;  

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 
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государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

старение населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, 

индекс человеческого развития, народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение 

населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, 

развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; 

международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда; 

отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), 

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

хозяйство; глобализация мировой экономики  и деглобализация, «энергопереход», международные 

экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-

ориентированных  

задач;  

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями  в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и 

выводы  по результатам наблюдения (исследования);  

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

информации для получения новых знаний о природных  и социально-экономических процессах и 

явлениях, выявления закономерностей  и тенденций их развития, прогнозирования:   

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), 

соответствующие решаемым задачам; сопоставлять и анализировать географические карты 

различной тематики   

и другие источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений  на территории регионов мира и 

отдельных стран; определять и сравнивать по географическим картам разного содержания  и другим 

источникам географической информации качественные  и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в 

них; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран  с 

использованием источников географической информации; определять и находить в комплексе 

источников недостоверную  и противоречивую географическую информацию о регионах мира и 

странах  для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, 

отбирать и применять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач;  

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников:   

 находить,  отбирать,  систематизировать  информацию,  необходимую   

для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем 

человечества и их проявления на территории (в том числе в России); представлять в различных 

формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы,  

карты и другие) географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов 

мира и изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических 

особенностях развития отдельных отраслей; формулировать выводы и заключения на основе анализа 

и интерпретации  

информации из различных источников; критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую   

из различных источников;  использовать различные источники географической информации для 

решения  

учебных и (или) практико-ориентированных задач;  
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8) сформированность умений применять географические знания  для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира:   

объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально- 

экономического развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре  и размещении 

населения, в уровне и качестве жизни населения;  

 объяснять  влияние  природно-ресурсного  капитала  на  формирование  

отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой  и территориальной 

структуры хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран и роль 

географических факторов в еѐ формировании; особенности проявления глобальных проблем 

человечества  в различных странах с использованием источников географической информации;  

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических  и геоэкологических процессов; изученные социально-

экономические  и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение 

изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций  на демографическую и 

социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего 

поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные 

преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и 

социальноэкономическим проблемам мира и России; изменения направления  

международных экономических связей России в новых экономических условиях;  

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; умение приводить примеры 

взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных проблем.  
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8. ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ). 

Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных во ФГОС СОО, 

федеральной рабочей программы воспитания,  и предусматривает непосредственное применение при 

реализации ООП СОО.   

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного 

нарастания факторов опасности от опасной ситуации  до чрезвычайной ситуации и разумного 

взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения 

обучающимися знаний  и формирования у них умений и навыков в области безопасности 

жизнедеятельности.  

Программа ОБЗР в методическом плане обеспечивает реализацию практикоориентированного 

подхода в преподавании ОБЗР, системность и непрерывность приобретения обучающимися знаний и 

формирования у них навыков в области безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня 

основного общего образования; помогает педагогу продолжить освоение содержания материала  в 

логике последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, чрезвычайная 

ситуация и разумного построения модели индивидуального  и группового безопасного поведения в 

повседневной жизни с учетом актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и 

информационной  сферах.  

Программа ОБЗР обеспечивает:  

 формирование  личности  выпускника  с  высоким  уровнем  культуры   

и мотивации ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании полноценной 

личности безопасного типа; взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета ОБЗР на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни.  

В программе по ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими системность и 

непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего и среднего общего образования:  

модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества,  

государства»;  

модуль № 2 «Основы военной подготовки»;   

модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»;  

модуль № 4 «Безопасность в быту»;  

модуль № 5 «Безопасность на транспорте»; 

 модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»; 

 модуль № 7 «Безопасность в природной среде»;  

модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»; 

модуль № 9 «Безопасность в социуме»;  

модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; 

 модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму».  

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЗР  на уровне среднего 

общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной структурно-

логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной 

жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности ее избегать, при необходимости 

безопасно действовать».  

Программа ОБЗР предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм 

организации учебных занятий с возможностью применения тренажерных систем и виртуальных 

моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно 

быть разумным: компьютер  и дистанционные образовательные технологии не способны полностью 

заменить педагога и практические действия обучающихся.  

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и 
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региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряженности на 

приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; 

существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; нарушение 

экологического равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение  не 

только для самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой 

безопасности жизнедеятельности остается сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных 

обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование подрастающего 

поколения россиян, направленное на воспитание личности безопасного типа, формирование 

гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками  и компетенцией для 

обеспечения безопасности в повседневной жизни.  

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса по ОБЗР определяется системообразующими документами в области безопасности: 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Национальными целями развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 21 

июля 2020 г. № 474, государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.  

ОБЗР является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во всех 

без исключения предметных областях и реализуется  через приобретение необходимых знаний, 

выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций 

в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. 

Научной базой учебного предмета ОБЗР является общая теория безопасности, которая имеет 

междисциплинарный характер, основываясь  на изучении проблем безопасности в общественных, 

гуманитарных, технических  и естественных науках. Это позволяет формировать целостное видение 

всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных),  что позволит 

обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а 

также актуализировать для выпускников построение модели индивидуального и группового 

безопасного поведения  в повседневной жизни.  

Подходы к изучению ОБЗР учитывают современные вызовы и угрозы.  ОБЗР входит в 

предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является обязательным для изучения 

на уровне среднего общего образования.   

Изучение ОБЗР направлено на формирование ценностей, освоение знаний  и умений, 

обеспечивающих готовность к выполнению конституционного долга  по защите Отечества и 

достижение базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке 

у выпускников умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, 

самостоятельно принимать обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности 

безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, 

созданию условий устойчивого развития общества и государства.  

Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования является овладение основами 

военной подготовки и формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и 

государства, что предполагает:  

способность применять принципы и правила безопасного поведения   

в повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, 

причин и механизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

готовности к применению необходимых средств  и действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; сформированность ценностей, овладение знаниями и умениями, которые обеспечивают 

готовность к военной службе, исполнению долга по защите  

Отечества; сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития 

личности, общества и государства; знание и понимание роли личности, общества и государства в 

решении задач  

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных  и чрезвычайных 
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ситуаций мирного и военного времени.  

Всего на изучение ОБЗР на уровне среднего общего образования рекомендуется отводить 68 

часов в 10–11 классах. При этом порядок освоения программы определяется образовательной 

организацией, которая вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий 

ОБЗР  и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть 

скорректировано и конкретизировано с учетом региональных особенностей.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»:  
правовая основа обеспечения национальной безопасности;  

принципы обеспечения национальной безопасности;  

реализация  национальных  приоритетов  как  условие  обеспечения  

национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации; взаимодействие 

личности, государства и общества в реализации национальных приоритетов; роль 

правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении  

национальной безопасности; роль личности, общества и государства в предупреждении 

противоправной деятельности;  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), структура, режимы функционирования; территориальный и функциональный принцип 

организации РСЧС, ее задачи и примеры их решения; права и обязанности граждан в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций; задачи гражданской обороны;  

права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской  

обороны;  

Россия в современном мире, оборона как обязательное условие мирного социально-

экономического развития Российской Федерации и обеспечение ее военной безопасности; роль 

Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности.  

 

Модуль № 2 «Основы военной подготовки»:  
движение строевым шагом, движение бегом, походным шагом, движение   

с изменением скорости движения, повороты в движении, выполнение воинского приветствия на 

месте и в движении; основы общевойскового боя;  

основные понятия общевойскового боя (бой, удар, огонь, маневр); виды маневра;  

походный, предбоевой и боевой порядок действия подразделений; оборона, ее задачи и 

принципы; наступление, задачи и способы;  

требования курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасности  во время стрельб и 

тренировок; правила безопасного обращения с оружием; изучение условий выполнения упражнения 

начальных стрельб из стрелкового оружия; способы удержания оружия и правильность 

прицеливания;  

назначение и тактико-технические характеристики современных видов стрелкового оружия 

(автомат Калашникова АК-12, пистолет Ярыгина, пистолет Лебедева); перспективы и тенденции 

развития современного стрелкового оружия; история возникновения и развития робототехнических 

комплексов; виды, предназначение, тактико-технические характеристики и общее устройство 

беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА); конструктивные особенности БПЛА 

квадрокоптерного типа; история возникновения и развития радиосвязи; радиосвязь, назначение и 

основные требования;  

предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики  

переносных радиостанций; местность как элемент боевой обстановки;   

тактические свойства местности, основные ее разновидности и влияние   

на боевые действия войск, сезонные изменения тактических свойств местности; шанцевый 

инструмент, его назначение, применение и сбережение;  порядок оборудования позиции отделения;   

назначение, размеры и последовательность оборудования окопа для стрелка; понятие оружия 

массового поражения, история его развития, примеры  

применения, его роль в современном бою; поражающие факторы ядерных взрывов;  

отравляющие вещества, их назначение и классификация;   

внешние признаки применения бактериологического (биологического) оружия; зажигательное 
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оружие и способы защиты от него;  

состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи; виды боевых ранений и 

опасность их получения;  

алгоритм оказания первой помощи при различных состояниях; условные зоны оказания первой 

помощи;   

характеристика особенностей «красной», «желтой» и «зеленой» зон;  объем мероприятий первой 

помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах;  порядок выполнения мероприятий первой 

помощи в «красной», «желтой»  и «зеленой» зонах; особенности прохождения службы по призыву, 

освоение военно-учетных специальностей; особенности прохождения службы по контракту; 

организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; военно-учебные 

заведения и военно-учебные центры.  

 

Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»:  
понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества, государства; 

соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза); соотношение понятий «опасная 

ситуация», «чрезвычайная ситуация»; общие принципы (правила) безопасного поведения;  

индивидуальный,  групповой,  общественно-государственный  уровень  

решения задачи обеспечения безопасности; понятия «виктимность», «виктимное поведение», 

«безопасное поведение»; влияние действий и поступков человека на его безопасность и 

благополучие; действия, позволяющие предвидеть опасность; действия, позволяющие избежать 

опасности; действия в опасной и чрезвычайной ситуациях; риск-ориентированное мышление как 

основа обеспечения безопасности; риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности 

личности, общества, государства.  

 

Модуль № 4 «Безопасность в быту»:  
источники опасности в быту, их классификация; общие правила безопасного поведения; защита 

прав потребителя;  

правила безопасного поведения при осуществлении покупок в Интернете; причины и 

профилактика бытовых отравлений, первая помощь, порядок действий в экстренных случаях;  

предупреждение бытовых травм;  

правила безопасного поведения в ситуациях, связанных с опасностью получить травму 

(спортивные занятия, использование различных инструментов, стремянок, лестниц и другое), первая 

помощь при ушибах переломах, кровотечениях; основные правила безопасного поведения при 

обращении с газовыми и электрическими приборами; последствия электротравмы;  

порядок проведения сердечно-легочной реанимации;  основные правила пожарной безопасности 

в быту; термические и химические ожоги, первая помощь при ожогах;  

правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт,  

придомовая территория, детская площадка, площадка для выгула собак и других); коммуникация 

с соседями;  

меры по предупреждению преступлений; аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;  

правила безопасного поведения в ситуации аварии на коммунальной системе; порядок вызова 

аварийных служб и взаимодействия с ними; действия в экстренных случаях.  

 

 

 

Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»:  
история появления правил дорожного движения и причины их изменчивости; риск-

ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте; безопасность пешехода в 

разных условиях (движение по обочине; движение  в темное время суток; движение с 

использованием средств индивидуальной мобильности); взаимосвязь безопасности водителя и 

пассажира;  
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правила безопасного поведения при поездке в легковом автомобиле, автобусе; ответственность 

водителя, ответственность пассажира; представления о знаниях и навыках, необходимых водителю;  

порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при отсутствии 

пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания; с большим 

количеством  участников); основные источники опасности в метро, правила безопасного поведения,  

порядок действий при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций; основные 

источники опасности на железнодорожном транспорте, правила безопасного поведения, порядок 

действий при возникновении опасных  и чрезвычайных ситуаций; основные источники опасности на 

водном транспорте, правила безопасного  

поведения, порядок действий при возникновении опасной и чрезвычайной ситуации; основные 

источники опасности на авиационном транспорте, правила безопасного поведения, порядок действий 

при возникновении опасной, чрезвычайной ситуации.  

 

Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»:  
общественные места и их классификация;  

основные  источники  опасности  в  общественных  местах  закрытого  

и открытого типа, общие правила безопасного поведения;  

опасности в общественных местах социально-психологического характера (возникновение 

толпы и давки; проявление агрессии; криминогенные ситуации; случаи, когда потерялся человек); 

порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки; эмоциональное 

заражение в толпе, способы самопомощи, правила  

безопасного поведения при попадании в агрессивную и паническую толпу; правила безопасного 

поведения при проявлении агрессии;  

криминогенные ситуации в общественных местах, правила безопасного поведения, порядок 

действия при попадании в опасную ситуацию; порядок действий в случаях, когда потерялся человек 

(ребенок; взрослый;  

пожилой человек; человек с ментальными расстройствами); порядок действий в ситуации, если 

вы обнаружили потерявшегося человека; порядок действий при угрозе возникновения пожара в 

различных  

общественных местах, на объектах с массовым пребыванием людей (медицинские и 

образовательные организации, культурные, торгово-развлекательные учреждения и другие); меры 

безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий   

и отдельных конструкций; меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в случае 

террористического акта.  

 

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»:  
отдых на природе, источники опасности в природной среде; основные правила безопасного 

поведения в лесу, в горах, на водоемах;  общие правила безопасности в походе;  

особенности обеспечения безопасности в лыжном походе; особенности обеспечения 

безопасности в водном походе; особенности обеспечения безопасности в горном походе; 

ориентирование на местности;  

карты, традиционные и современные средства навигации (компас, GPS); порядок действий в 

случаях, когда человек потерялся в природной среде; источники опасности в автономных условия; 

сооружение убежища, получение воды и питания;  

способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях, первая помощь 

при перегревании, переохлаждении и отморожении; природные чрезвычайные ситуации;  

общие правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях (предвидеть; избежать 

опасности; действовать: прекратить или минимизировать воздействие опасных факторов; дождаться 

помощи); природные пожары, возможности прогнозирования и предупреждения;  

правила безопасного поведения, последствия природных пожаров для людей и окружающей 

среды; природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими явлениями и 

процессами: землетрясения, извержение вулканов, оползни, камнепады; возможности 

прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного поведения, 

последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями и 
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процессами;  природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическими 

явлениями и процессами: паводки, половодья, цунами, сели, лавины; возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного поведения, последствия природных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами;  

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими явлениями и 

процессами: ливни, град, мороз, жара;  возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий, правила безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, 

вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами;  влияние деятельности человека 

на природную среду; причины и источники загрязнения Мирового океана, рек, почвы, космоса; 

чрезвычайные ситуации экологического характера, возможности прогнозирования, предупреждения, 

смягчения последствий; экологическая грамотность и разумное природопользование.  

 

Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»:  
понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение»,  

«профилактика»; биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), 

психологические факторы, влияющие на здоровье человека; составляющие здорового образа жизни: 

сон, питание, физическая активность, психологическое благополучие; общие представления об 

инфекционных заболеваниях; механизм распространения и способы передачи инфекционных 

заболеваний;  чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, меры профилактики и 

защиты; роль вакцинации, национальный календарь профилактических прививок; вакцинация по 

эпидемиологическим показаниям; значение изобретения вакцины для человечества;  

неинфекционные заболевания, самые распространенные неинфекционные заболевания;  

факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний; факторы риска возникновения 

онкологических заболеваний; факторы риска возникновения заболеваний дыхательной системы; 

факторы риска возникновения эндокринных заболеваний;  меры профилактики неинфекционных 

заболеваний;  

роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний; признаки угрожающих 

жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи (инсульт, сердечный 

приступ, острая боль в животе, эпилепсия и другие); психическое здоровье и психологическое 

благополучие; критерии психического здоровья и психологического благополучия; основные 

факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие;  основные 

направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннее выявление психических 

расстройств; минимизация влияния хронического стресса: оптимизация условий жизни, работы, 

учебы; профилактика злоупотребления алкоголя и употребления наркотических средств; помощь 

людям, перенесшим психотравмирующую ситуацию); меры, направленные на сохранение и 

укрепление психического здоровья; первая помощь, история возникновения скорой медицинской 

помощи  и первой помощи;  состояния, при которых оказывается первая помощь; мероприятия по 

оказанию первой помощи; алгоритм первой помощи;  

оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая 

помощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах 

одновременно); действия при прибытии скорой медицинской помощи.  

 

Модуль № 9 «Безопасность в социуме»:  
определение понятия «общение»;  навыки конструктивного общения; общие представления о 

понятиях «социальная группа», «большая группа», «малая группа»; межличностное общение, 

общение в группе, межгрупповое общение (взаимодействие); особенности общения в группе;  

психологические характеристики группы и особенности взаимодействия  в группе; групповые 

нормы и ценности; коллектив как социальная группа; психологические закономерности в группе; 

понятие «конфликт», стадии развития конфликта;  

конфликты в межличностном общении, конфликты в малой группе;  факторы, способствующие и 

препятствующие эскалации конфликта; способы поведения в конфликте; деструктивное и 

агрессивное поведение; конструктивное поведение в конфликте;  

роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, способы саморегуляции; способы 

разрешения конфликтных ситуаций;  
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основные формы участия третьей стороны в процессе урегулирования  и разрешения конфликта; 

ведение переговоров при разрешении конфликта;   опасные проявления конфликтов (буллинг, 

насилие); способы противодействия буллингу и проявлению насилия; способы психологического 

воздействия;  психологическое влияние в малой группе;  

положительные и отрицательные стороны конформизма;  

эмпатия и уважение к партнеру (партнерам) по общению как основа коммуникации; 

убеждающая коммуникация;  

манипуляция в общении, цели, технологии и способы противодействия; психологическое 

влияние на большие группы;  

способы воздействия на большую группу: заражение; убеждение; внушение;  

подражание; деструктивные и псевдопсихологические технологии;  

противодействие вовлечению молодежи в противозаконную  и антиобщественную деятельность.  

 

Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»:  
понятия «цифровая среда», «цифровой след»; влияние цифровой среды на жизнь человека; 

приватность, персональные данные;  

«цифровая зависимость», ее признаки и последствия; опасности и риски цифровой среды, их 

источники; правила безопасного поведения в цифровой среде; вредоносное программное 

обеспечение;  

виды вредоносного программного обеспечения, его цели, принципы работы; правила защиты от 

вредоносного программного обеспечения; кража персональных данных, паролей;  

мошенничество, фишинг, правила защиты от мошенников;  

правила безопасного использования устройств и программ; поведенческие опасности в цифровой 

среде и их причины; опасные персоны, имитация близких социальных отношений;  

неосмотрительное поведение и коммуникация в Интернете как угроза для будущей жизни и 

карьеры; травля в Интернете, методы защиты от травли;  

деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде,  их признаки; 

механизмы вовлечения в деструктивные сообщества; вербовка, манипуляция, «воронки вовлечения»;  

радикализация деструктива;  

профилактика и противодействие вовлечению в деструктивные сообщества; правила 

коммуникации в цифровой среде; достоверность информации в цифровой среде; источники 

информации, проверка на достоверность;   

«информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда; фальшивые аккаунты, 

вредные советчики, манипуляторы; понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков;  

правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений; понятие прав 

человека в цифровой среде, их защита;  ответственность за действия в Интернете; запрещенный 

контент; защита прав в цифровом пространстве.  

 

Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:  
экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества; понятия «экстремизм» и 

«терроризм», их взаимосвязь; варианты проявления экстремизма, возможные последствия;  

преступления  террористической  направленности,  их  цель,  причины,  

последствия;   опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность:  

способы и признаки; предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую 

и террористическую деятельность; формы террористических актов; уровни террористической 

угрозы;  

правила поведения и порядок действий при угрозе или в случае террористического акта, 

проведении контртеррористической операции; правовые основы противодействия экстремизму и 

терроризму в Российской Федерации;  

основы государственной системы противодействия экстремизму  и терроризму, ее цели, задачи, 

принципы; права и обязанности граждан и общественных организаций в области  

противодействия экстремизму и терроризму.  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ   
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ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ  НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными  и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами  и нормами поведения.   

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны способствовать 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности  и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников 

Отечества  и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному применению 

принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил 

экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям, 

культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационального народа 

Российской Федерации  и к жизни в целом.  

Личностные результаты изучения ОБЗР включают:  

1) гражданское воспитание: сформированность активной гражданской позиции обучающегося, 

готового  и способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в области 

защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в других 

областях, связанных  с безопасностью жизнедеятельности;  

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы для 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; готовность противостоять 

идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; готовность к взаимодействию с обществом и 

государством в обеспечении  

безопасности жизни и здоровья населения; готовность к участию в деятельности 

государственных социальных организаций и институтов гражданского общества в области 

обеспечения комплексной безопасности личности, общества и государства;  

2) патриотическое воспитание:  
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему  

народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою 

Родину и Вооруженные Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, российской армии и флота; ценностное отношение к государственным и военным 

символам, историческому и природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям 

Вооруженных Сил Российской Федерации, достижениям государства в области обеспечения 

безопасности жизни и здоровья людей; сформированность чувства ответственности перед Родиной, 

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

3) духовно-нравственное воспитание: осознание духовных ценностей российского народа и 

российского воинства; сформированность  ценности  безопасного поведения, 

 осознанного  и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других 

людей, общества и государства; способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

готовность реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно  и ответственно 

действовать в различных условиях жизнедеятельности  по снижению риска возникновения опасных 

ситуаций, перерастания их  в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; ответственное 

отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре  и традициям народов 

 России,  принятие  идей  волонтерства  и добровольчества;  

4) эстетическое воспитание:  
эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости  успешности и полноценного развития  и безопасного поведения в 

повседневной жизни;  

5) ценности научного познания:  
сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей теории 



111  

безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно-научных, 

общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры безопасности 

жизнедеятельности; понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЗР, осознание его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения 

(способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях);  

6) физическое воспитание:  
осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения  к своему здоровью и 

здоровью окружающих; знание приемов оказания первой помощи и готовность применять их в 

случае необходимости; потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; осознание 

последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью;  

7) трудовое воспитание:  
готовность  к  труду,  осознание  значимости  трудовой деятельности  для 

развития личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; готовность к 

осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе трудовой 

деятельности; интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни;  

8) экологическое воспитание: сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и 

государства; планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; расширение представлений о 

деятельности экологической направленности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
В результате изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования  у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

 Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия:  
самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, общества и 

государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их 

возможного решения в различных ситуациях; устанавливать существенный признак или основания 

для обобщения, сравнения и классификации событий и явлений в области безопасности 

жизнедеятельности, выявлять их закономерности и противоречия; определять цели действий 

применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать способы их достижения с учетом 

самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски 

возможных последствий для реализации риск-ориентированного поведения; моделировать объекты 

(события, явления) в области безопасности личности, общества и государства, анализировать их 

различные состояния для решения познавательных задач, переносить приобретенные знания в 

повседневную жизнь; планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита 

информации, необходимой для решения стоящей задачи; развивать творческое мышление при 

решении ситуационных задач.  

Базовые исследовательские действия:  
владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности 

жизнедеятельности; осуществлять различные виды деятельности по приобретению нового знания, 

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

разработке и защите проектных работ; анализировать содержание вопросов и заданий и выдвигать 

новые идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учетом установленных 

(обоснованных) критериев; раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 
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реальным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления)  в повседневной 

жизни; критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать 

предложения по их корректировке в новых условиях; характеризовать приобретенные знания и 

навыки, оценивать возможность их реализации в реальных ситуациях; использовать знания других 

предметных областей для решения учебных задач в области безопасности жизнедеятельности; 

переносить приобретенные знания  и навыки в повседневную жизнь.  

Работа с информацией:  
владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасности 

личности; создавать информационные блоки в различных форматах с учетом характера решаемой 

учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления;  

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

этическим нормам; владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий  в учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и 

гигиены.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия Общение:  
 осуществлять  в  ходе  образовательной  деятельности  безопасную  

коммуникацию, переносить принципы ее организации в повседневную жизнь; распознавать 

вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных знаков; определять 

признаки деструктивного общения; владеть приемами безопасного межличностного и группового 

общения;  

безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций; аргументированно, логично и ясно 

излагать свою точку зрения  с использованием языковых средств.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация:  
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; делать осознанный выбор в новой ситуации, 

аргументировать его; брать ответственность за свое решение; оценивать приобретенный опыт;  

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных предпочтений 

и за счет привлечения научно-практических знаний других предметных областей; повышать 

образовательный и культурный уровень.  

Самоконтроль, принятие себя и других оценивать образовательные ситуации; предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; 

контролировать соответствие результатов целям; использовать приемы рефлексии для анализа и 

оценки образовательной ситуации, выбора оптимального решения; принимать себя, понимая свои 

недостатки и достоинства, невозможности контроля всего вокруг; принимать мотивы и аргументы 

других людей при анализе и оценке образовательной ситуации; признавать право на ошибку свою и 

чужую.  

Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы в конкретной учебной ситуации; ставить цели и организовывать совместную 

деятельность с учетом общих интересов, мнений и возможностей каждого участника команды 

(составлять  план, распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия,  обсуждать 

процесс и результат совместной работы, договариваться  о результатах); оценивать свой вклад и 

вклад каждого участника команды в общий результат по совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новые идеи, 

оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и разумную 

инициативу.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной жизненной 

позиции, осознанное понимание значимости личного  и группового безопасного поведения в 

интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. Приобретаемый 
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опыт проявляется  в понимании существующих проблем безопасности и способности построения 

модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни.  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны обеспечивать:  

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих национальную 

безопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений 

о государственной политике в области обеспечения государственной и общественной безопасности, 

защиты населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера;  

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

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав  и обязанностей гражданина в этой области; 

прав и обязанностей гражданина  в области гражданской обороны; знание о действиях по сигналам 

гражданской обороны;  

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

характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации  в обеспечении защиты государства; 

формирование представления о военной службе;   

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; овладение знаниями 

требований безопасности при обращении со стрелковым оружием; сформированность представлений 

о боевых свойствах и поражающем действии оружия массового поражения, а также способах защиты 

от него;  

5) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о 

возможностях применения современных достижений научнотехнического прогресса в условиях 

современного боя;  

6) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения 

профессиональной траектории, в том числе и образовательных организаций осуществляющих 

подготовку кадров в интересах обороны   

и безопасности государства, обеспечении законности и правопорядка;   

7) сформированность представлений о ценности безопасного поведения  для личности, 

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

собственном поведении;  

8) сформированность представлений о возможных источниках опасности  в различных 

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

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

действий в экстремальных  и чрезвычайных ситуациях;  

9) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми 

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

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

экстремальных  и чрезвычайных ситуациях на транспорте;  

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

практике; знания порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к 

природе, разумного природопользования;  

11) знания основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

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

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

области пожарной безопасности;  

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

при неотложных состояниях, инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения 

психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в 

сохранении психического  и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; 

знания  о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального  и военного 

характера; умение применять табельные и подручные средства  для само- и взаимопомощи;  

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

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

предупреждать опасные явления и противодействовать им;  
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14) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

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

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

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

15) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии  на жизнь 

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

понимание роли государства в противодействии терроризму; умения различать приемы вовлечения в 

деструктивные сообщества, экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать 

им; знания порядка действий при объявлении разного уровня террористической опасности и 

действий при угрозе или в случае террористического акта,  проведении контртеррористической 

операции.  

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством включения в 

указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР:  

 

Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, 

общества, государства»:  

раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации; характеризовать роль личности, общества и государства в достижении стратегических 

национальных приоритетов, объяснять значение их реализации  в обеспечении комплексной 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, приводить примеры; характеризовать 

роль правоохранительных органов и специальных служб  в обеспечении национальной безопасности; 

объяснять роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной деятельности; 

характеризовать правовую основу защиты населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; раскрывать назначение, основные задачи и структуру Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); объяснять 

 права  и обязанности  граждан  Российской  Федерации  в области безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны; 

уметь действовать при сигнале «Внимание всем!», в том числе  при химической и радиационной 

опасности; анализировать  угрозы военной безопасности Российской Федерации, обосновывать 

 значение обороны  государства  для мирного социальноэкономического развития страны; 

характеризовать роль Вооруженных Сил Российской в обеспечении национальной безопасности.  

 

Предметные результаты по модулю № 2 «Основы военной подготовки»: знать строевые приемы 

в движении без оружия; выполнять строевые приемы в движении без оружия; иметь представление 

об основах общевойскового боя;  

иметь представление об основных видах общевойскового боя и способах маневра в бою; иметь 

представление о походном, предбоевом и боевом порядке подразделений; понимать способы 

действий военнослужащего в бою; знать правила и меры безопасности при обращении с оружием;   

приводить примеры нарушений правил и мер безопасности при обращении  с оружием и их 

возможных последствий;  применять меры безопасности при проведении занятий по боевой 

подготовке и обращении с оружием; знать способы удержания оружия, правила прицеливания и 

производства меткого выстрела; определять характерные конструктивные особенности образцов 

стрелкового оружия на примере автоматов Калашникова АК-74 и АК-12;  иметь представление о 

современных видах короткоствольного стрелкового оружия;  

иметь представление об истории возникновения и развития робототехнических комплексов;   

иметь представление о конструктивных особенностях БПЛА квадрокоптерного типа; иметь 

представление о способах боевого применения БПЛА;  иметь представление об истории 

возникновения и развития связи; иметь представление о назначении радиосвязи и о требованиях, 

предъявляемых к радиосвязи; иметь  представление  о видах, предназначении,  тактико-

технических характеристиках современных переносных радиостанций;  

иметь представление о тактических свойствах местности и их влиянии  на боевые действия 

войск; иметь представление о шанцевом инструменте;  

иметь представление о позиции отделения и порядке оборудования окопа для стрелка; иметь 
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представление о видах оружия массового поражения и их поражающих факторах; знать способы 

действий при применении противником оружия массового поражения; понимать особенности 

оказания первой помощи в бою; знать условные зоны оказания первой помощи в бою; знать приемы 

самопомощи в бою;  

иметь представление о военно-учетных специальностях;   

знать особенности прохождение военной службы по призыву и по контракту; иметь 

представления о военно-учебных заведениях;   

иметь представление о системе военно-учебных центров при учебных заведениях высшего 

образования.  

 

Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе»:  

объяснять смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск (угроза)», «культура 

безопасности»,  «опасная  ситуация»,  «чрезвычайная  ситуация», объяснять их 

взаимосвязь; приводить  примеры  решения  задач  по  обеспечению безопасности  в 

 повседневной  жизни  (индивидуальный,  групповой  и общественно-

государственный уровни); знать общие принципы безопасного поведения, приводить примеры; 

объяснять смысл понятий «виктимное поведение», «безопасное поведение»; понимать влияние 

поведения человека на его безопасность, приводить  

примеры;  иметь навыки оценки своих действий с точки зрения их влияния  на безопасность;  

раскрывать  суть  риск-ориентированного  подхода  к  обеспечению 

безопасности;  приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, 

общества, государства.  

 

Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»:  

раскрывать источники и классифицировать бытовые опасности, обосновывать 

зависимость риска (угрозы) их возникновения от поведения человека;  

знать права и обязанности потребителя, правила совершения покупок,  в том числе в Интернете; 

оценивать их роль в совершении безопасных  покупок; оценивать риски возникновения бытовых 

отравлений, иметь навыки их профилактики; иметь навыки первой помощи при бытовых 

отравлениях; уметь оценивать риски получения бытовых травм; понимать взаимосвязь поведения и 

риска получить травму;  

знать правила пожарной безопасности и электробезопасности, понимать влияние соблюдения 

правил на безопасность в быту; иметь навыки безопасного поведения в быту при использовании 

газового  и электрического оборудования; иметь навыки поведения при угрозе и возникновении 

пожара; иметь навыки первой помощи при бытовых травмах, ожогах, порядок проведения сердечно-

легочной реанимации; знать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, 

лифт, придомовая территория, детская площадка, площадка для выгула собак  и другие); понимать 

влияние конструктивной коммуникации с соседями на уровень безопасности, приводить примеры; 

понимать риски противоправных действий, выработать навыки, снижающие криминогенные риски; 

знать правила поведения при возникновении аварии на коммунальной системе; иметь навыки 

взаимодействия с коммунальными службами.  

 

Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»: знать правила 

дорожного движения;  

характеризовать изменения правил дорожного движения в зависимости   

от изменения уровня рисков (риск-ориентированный подход); понимать риски для пешехода при 

разных условиях, выработать навыки  

безопасного поведения; понимать влияние действий водителя и пассажира на безопасность 

дорожного  

движения, приводить примеры;  знать права, обязанности и иметь представление об 

ответственности  

пешехода, пассажира, водителя; иметь представление о знаниях и навыках, необходимых 

водителю; знать правила безопасного поведения при дорожно-транспортных  
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происшествиях разного характера; иметь навыки оказания первой помощи, навыки пользования 

огнетушителем; знать источники опасности на различных видах транспорта, приводить примеры; 

знать правила безопасного поведения на транспорте, приводить примеры влияния поведения на 

безопасность; иметь представление о порядке действий при возникновении опасных  и чрезвычайных 

ситуаций на различных видах транспорта.  

 

Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных местах»:  

 перечислять  и  классифицировать  основные  источники  опасности   

в общественных местах; знать общие правила безопасного поведения в общественных местах, 

характеризовать их влияние на безопасность; иметь навыки оценки рисков возникновения толпы, 

давки;  

знать о действиях, которые минимизируют риски попадания в толпу, давку,  и о действиях, 

которые позволяют минимизировать риск получения травмы  в случае попадания в толпу, давку; 

оценивать риски возникновения ситуаций криминогенного характера  в общественных местах; иметь 

навыки безопасного поведения при проявлении агрессии; иметь представление о безопасном 

поведении для снижения рисков криминогенного характера; оценивать риски потеряться в 

общественном месте; знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек; знать правила 

пожарной безопасности в общественных местах;  

понимать особенности поведения при угрозе пожара и пожаре в общественных  

местах разного типа; знать правила поведения при угрозе обрушения или обрушении зданий  или 

отдельных конструкций; иметь представление о правилах поведения при угрозе или в случае 

террористического акта в общественном месте.  

 

Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»: выделять и 

классифицировать источники опасности в природной среде; знать особенности безопасного 

поведения при нахождении в природной среде, в том числе в лесу, на водоемах, в горах; иметь 

представление о способах ориентирования на местности; знать разные способы ориентирования, 

сравнивать их особенности, выделять преимущества  и недостатки;  

знать правила безопасного поведения, минимизирующие риски потеряться  в природной среде; 

знать о порядке действий, если человек потерялся в природной среде; иметь представление об 

основных источниках опасности при автономном нахождении в природной среде, способах подачи 

сигнала о помощи; иметь представление о способах сооружения убежища для защиты  от перегрева и 

переохлаждения, получения воды и пищи, правилах поведения  при встрече с дикими животными; 

иметь навыки первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении,  

навыки транспортировки пострадавших; называть и характеризовать природные чрезвычайные 

ситуации; выделять наиболее характерные риски для своего региона с учетом географических, 

климатических особенностей, традиций ведения хозяйственной деятельности, отдыха на природе; 

раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидеть  

опасность; по возможности избежать ее; при необходимости действовать)  для природных 

чрезвычайных ситуаций; указывать причины и признаки возникновения природных пожаров; 

понимать влияние поведения человека на риски возникновения природных  

пожаров; иметь представление о безопасных действиях при угрозе и возникновении  

природного пожара; называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные 

опасными геологическими явлениями и процессами;  раскрывать возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

геологическими явлениями и процессами;  иметь представление о правилах безопасного поведения 

при природных  

чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными геологическими явлениями  и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими 

явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного 

поведения; называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

гидрологическими явлениями и процессами;   раскрывать возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

гидрологическими явлениями и процессами;  иметь представление о правилах безопасного 
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поведения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными гидрологическими 

явлениями  и процессами;  

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими 

явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного 

поведения; называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

метеорологическими явлениями и процессами;  раскрывать возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

метеорологическими явлениями и процессами;  знать правила безопасного поведения при природных 

чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими 

явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного 

поведения; характеризовать источники экологических угроз, обосновывать влияние человеческого 

фактора на риски их возникновения; характеризовать значение риск-ориентированного подхода к 

обеспечению экологической безопасности; иметь навыки экологической грамотности и разумного 

природопользования.  

 

Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой 

помощи»:  

объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ  

жизни», «лечение», «профилактика» и выявлять взаимосвязь между ними; понимать степень 

влияния биологических, социально-экономических, экологических, психологических факторов на 

здоровье; понимать значение здорового образа жизни и его элементов для человека, приводить 

примеры из собственного опыта; характеризовать инфекционные заболевания, знать основные 

способы распространения и передачи инфекционных заболеваний; иметь навыки соблюдения мер 

личной профилактики;  

понимать роль вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний, приводить примеры; 

понимать значение национального календаря профилактических прививок   

и вакцинации населения, роль вакцинации для общества в целом; объяснять смысл понятия 

«вакцинация по эпидемиологическим показаниям»; иметь представление о чрезвычайных ситуациях 

биолого-социального характера, действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального 

характера (на примере эпидемии); приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода  

к обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера;  

характеризовать наиболее распространенные неинфекционные заболевания (сердечно-

сосудистые, онкологические, эндокринные и другие), оценивать основные факторы риска их 

возникновения и степень опасности; характеризовать признаки угрожающих жизни и здоровью 

состояний (инсульт, сердечный приступ и другие);  иметь навыки вызова скорой медицинской 

помощи;  

понимать значение образа жизни в профилактике и защите  от неинфекционных заболеваний; 

раскрывать значение диспансеризации для ранней диагностики неинфекционных заболеваний, знать 

порядок прохождения диспансеризации; объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и 

«психологическое благополучие», характеризовать их влияние на жизнь человека; знать основные 

критерии психического здоровья и психологического благополучия; характеризовать  факторы, 

 влияющие  на  психическое  здоровье  и психологическое благополучие; иметь 

представление об основных направления сохранения и укрепления психического здоровья и 

психологического благополучия; характеризовать негативное влияние вредных привычек на 

умственную  и физическую работоспособность, благополучие человека; характеризовать роль 

раннего выявления психических расстройств и создания благоприятных условий для развития; 

объяснять смысл понятия «инклюзивное обучение»;  

иметь навыки, позволяющие минимизировать влияние хронического стресса; характеризовать 

признаки психологического неблагополучия и критерии обращения за помощью; знать правовые 

основы оказания первой помощи в Российской Федерации; объяснять смысл понятий «первая 

помощь», «скорая медицинская помощь», их соотношение; знать о состояниях, при которых 

оказывается первая помощь, и действиях   

при оказании первой помощи; иметь навыки применения алгоритма первой помощи;  
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иметь представление о безопасных действиях по оказанию первой помощи в различных 

условиях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь  с использованием подручных 

средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно).  

 

Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»:  

объяснять смысл понятия «общение»; характеризовать роль общения в жизни  

человека, приводить примеры межличностного общения и общения в группе; иметь навыки 

конструктивного общения;  

объяснять смысл понятий «социальная группа», «малая группа», «большая группа»; 

характеризовать взаимодействие в группе;  

понимать влияние групповых норм и ценностей на комфортное и безопасное взаимодействие в 

группе, приводить примеры; объяснять смысл понятия «конфликт»;  

знать стадии развития конфликта, приводить примеры;  

характеризовать факторы, способствующие и препятствующие развитию конфликта; иметь 

навыки конструктивного разрешения конфликта; знать условия привлечения третьей стороны для 

разрешения конфликта; иметь представление о способах пресечения опасных проявлений 

конфликтов; раскрывать способы противодействия буллингу, проявлениям насилия; характеризовать 

способы психологического воздействия; характеризовать особенности убеждающей коммуникации; 

объяснять смысл понятия «манипуляция»;   

называть характеристики манипулятивного воздействия, приводить примеры;  иметь 

представления о способах противодействия манипуляции; раскрывать механизмы воздействия на 

большую группу (заражение, убеждение, внушение, подражание и другие), приводить примеры; 

иметь представление о деструктивных и псевдопсихологических технологиях и способах 

противодействия.  

 

Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном пространстве»:  

характеризовать цифровую среду, ее влияние на жизнь человека;  

объяснять  смысл  понятий  «цифровая  среда»,  «цифровой  след», 

персональные данные»; анализировать угрозы цифровой среды (цифровая зависимость, вредоносное  

программное обеспечение, сетевое мошенничество и травля, вовлечение  в деструктивные 

сообщества, запрещенный контент и другие), раскрывать их характерные признаки; иметь навыки 

безопасных действий по снижению рисков, и защите от опасностей цифровой среды; объяснять 

смысл понятий «программное обеспечение», «вредоносное программное обеспечение»; 

характеризовать и классифицировать опасности, анализировать риски, источником которых является 

вредоносное программное обеспечение; иметь навыки безопасного использования устройств и 

программ; перечислять и классифицировать опасности, связанные с поведением людей   

в цифровой среде; характеризовать риски, связанные с коммуникацией в цифровой среде 

(имитация близких социальных отношений; травля; шантаж разглашением сведений; вовлечение в 

деструктивную, противоправную деятельность), способы их выявления и противодействия им; иметь 

навыки безопасной коммуникации в цифровой среде; объяснять смысл и взаимосвязь понятий 

«достоверность информации», «информационный пузырь», «фейк»; иметь представление о способах 

проверки достоверности, легитимности информации, ее соответствия правовым и морально-

этическим нормам; раскрывать правовые основы взаимодействия с цифровой средой, выработать 

навыки безопасных действий по защите прав в цифровой среде; объяснять права, обязанности и 

иметь представление об ответственности граждан и юридических лиц в информационном 

пространстве.  

 

Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму»:  

характеризовать экстремизм и терроризм как угрозу благополучию человека,  

стабильности общества и государства; объяснять смысл и взаимосвязь понятий «экстремизм» и 

«терроризм»;  

анализировать варианты их проявления и возможные последствия; характеризовать признаки 

вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, выработать навыки безопасных 
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действий при их обнаружении; иметь представление о методах и видах террористической 

деятельности; знать уровни террористической опасности, иметь навыки безопасных действий при их 

объявлении; иметь представление о безопасных действиях при угрозе (обнаружение бесхозных 

вещей, подозрительных предметов и другие) и в случае террористического акта (подрыв взрывного 

устройства, наезд транспортного средства, попадание в заложники и другие), проведении 

контртеррористической операции; раскрывать правовые основы, структуру и задачи государственной 

системы противодействия экстремизму и терроризму; объяснять права, обязанности и иметь 

представление об ответственности граждан и юридических лиц в области противодействия 

экстремизму и терроризму.  

 Образовательная  организация  вправе  самостоятельно определять 

последовательность освоения обучающимися модулей ОБЗР. 

9. Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий 

 

9.1. Целевойраздел. 

9.1.1. На уровне среднего общего образования продолжается формирование 

универсальных учебных действий (далее - УУД), систематизированный комплекс которых закреплен 

во ФГОС СОО. 

9.1.2. Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно 

формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого 

уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. 

Помимо возрастания сложности выполняемых действий повышается уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший 

школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства 

успешности решения предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. 

Развивается также способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на 

внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД 

начинают использоваться как универсальные в различных жизненных контекстах. 

9.1.3. На уровне среднегообщегообразованиярегулятивныедействиядолжны 

прирасти за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных 

действий тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно 

используют коллективно- распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного 

разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развития 

познавательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. Появляется 

сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. Это особенно важно с учетом 

повышения вариативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся оказывается 

вситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущей профессии. 

9.1.4. Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения 

обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и 

форм организации проектной и учебно- 

исследовательскойдеятельностидлядостиженияпрактикоориентированныхрезультатов 

образования. 

9.1.5. ПрограммаформированияУУДпризванаобеспечить: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;формированиеличностныхценностно-смысловыхориентирови установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений; 

формированиеуменийсамостоятельногопланированияиосуществленияучебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

повышениеэффективностиусвоенияобучающимисязнанийиучебных действий, формирование 

научного типа мышления, компетентностей в 

предметныхобластях,учебно-исследовательской,проектной,социальной деятельности; 
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учебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся; 

формированиенавыковучастиявразличныхформахорганизацииучебно- исследовательской и 

проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах и других), возможность получения 

практико-ориентированногорезультата; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, включая 

владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 

возможностьпрактическогоиспользованияприобретенныхобучающимися 

коммуникативныхнавыков,навыковцелеполагания,планированияисамоконтроля; 

подготовкукосознанномувыборудальнейшегообразованияи 

профессиональной деятельности. 

 

9.2. Содержательныйраздел 

9.2.1. Программа формирования УУД у обучающихся содержит: описание 

взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- исследовательской и 

проектной деятельности. 

9.2.2. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. Содержание 

основного среднего общего образования определяется программой среднего общего образования. 

Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанныеповсемучебнымпредметамфедеральныерабочиепрограммы (далее - ФРП) 

отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих 

компонентах: 

какчастьметапредметныхрезультатовобучениявразделе"Планируемыерезультаты освоения 

учебного предмета на уровне основного общего образования"; 

всоотнесенииспредметнымирезультатамипоосновнымразделамитемамучебного содержания; 

вразделе"Основныевидыдеятельности"тематическогопланирования. 

9.2.3. Описание реализации требований формирования УУД в 

предметныхрезультатахитематическомпланированиипоотдельным 

предметнымобластям. 

9.2.3.1. Русскийязыкилитература. 
9.2.3.1.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных функциональных 

разновидностей языка, функционально- смысловых типов, жанров; устанавливать основания для 

сравнения литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и 

обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и 

зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении (например, 

традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся гласных и другие); при 

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

анализироватьизменения(например,влексическомсоставерусскогоязыка)и 
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находить закономерности; формулировать и использовать определения понятий; толковать 

лексическое значение слова путем установления родовых и видовых смысловых компонентов, 

отражающих основные родо-видовые признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (например, схем 

сложного предложения с разными видами связи); графических моделей (например, при объяснении 

правописания гласных в корне слова, правописании "н" и "нн" в словах различных частей речи) и 

другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учетом анализа имеющихся данных, 

представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать верныеи неверные 

суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учетом собственного 

речевого и читательского опыта. 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном 

произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливатьоснованиядлясравнениялитературныхгероев,художественных произведений и их 

фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими 

произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

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

9.2.3.1.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической сочетаемости 

слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и другие); 

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно- выразительных средств 

языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилистических изменений и 

другие), обосновывать, аргументировать суждения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, критически 

оценивать их достоверность; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе примеров о 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, средства 

межнационального общения, национального языка русского народа, одного из мировых языков и 

другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы действия в 

собственную речевую практику (например, применять знания о нормах произношения и 

правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в том 

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

практическую области жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного 

материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и других 

культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и методами 

современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

9.2.3.1.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 

самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретацию 
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информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность информации, 

ее соответствие правовым и морально- этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее 

целевойаудитории, выбиратьоптимальнуюформу ее представления и визуализации 

(презентация,таблица,схемаидругие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

9.2.3.1.4. Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 
включает умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме 

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии 

с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно выражать 

свое отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к оппоненту и в 

корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точкузрения; самостоятельно 

выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменные тексты с учетом цели 

и особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по их 

достижению; 

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

уметьобобщатьмнениянескольких людейивыражатьэтообобщениев устной и письменной форме; 

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

значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатывать 

индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

9.2.3.1.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить необходимые 

коррективы; 

оценивать приобретенный опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать собственную 

работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценкуприобретенному речевому опыту и корректировать собственную 

речь с учетом целей и условий общения; 

давать оценкуновым ситуациям, в том числе изображенным в художественной литературе; 

оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части 

культуры;выявлятьвзаимосвязимеждуязыковым,литературным, 
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интеллектуальным,духовно-нравственнымразвитиемличности; 

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

процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях. 

9.2.3.2. Иностранныйязык. 

9.2.3.2.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические и исследовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами 

выражениямыслисредствамииностранногоиродногоязыков; 

распознаватьсвойстваипризнакиязыковыхединициязыковыхявлений иностранного языка; 

сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявлений иностранного языка (например, 
грамматических конструкции и их функций); 

сравниватьразныетипыижанрыустныхиписьменныхвысказыванийнаиностранном языке; 

различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 

анализироватьструктурноисодержательноразныетипыижанрыустныхи 

письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего 

использования результатов анализа в собственных высказывания; 

проводитьпопредложенномупланунебольшоеисследованиепо установлению особенностей 

единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), социокультурных 

явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения 

за языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной 

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной деятельности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению соответствий и 

различий в культурных особенностях родной страныи страны изучаемого языка. 

9.2.3.2.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычныхисточников, критически 

оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,распознаватьификсироватьпротиворечиявинформационныхисточниках; 

соблюдатьинформационнуюбезопасностьприработевсетиИнтернет. 

9.2.3.2.3. Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

включает умения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания на 

иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями и целями 

общения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых 

средств изучаемого иностранного языка; 

выбиратьииспользоватьвыразительныесредстваязыкаизнаковыхсистем 
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(текст,таблица,схемаидругие)всоответствиискоммуникативной задачей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, сполным пониманием, с 

нахождением интересующей информации); 

выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешения 

коммуникативнойзадачи(например,ввидепланавысказывания,состоящего из вопросов или 

утверждений); публичнопредставлятьнаиностранномязыке 

результатывыполненнойпроектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 
осуществлять деловуюкоммуникацию на иностранном языке в рамкахвыбранного 

профилясцельюрешенияпоставленнойкоммуникативнойзадачи. 

9.2.3.2.4. Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения: 

планироватьорганизациюсовместнойработы,распределятьзадачи,определять свою роль и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

выполнять работув условиях реального,виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

оказывать влияниенаречевоеповедениепартнера(например,поощряя его продолжать 

поиск совместного решения поставленной задачи); 

корректироватьсовместнуюдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей, новых данных или 

информации; 

осуществлятьвзаимодействиевситуацияхобщения,соблюдаяэтикетныенормы межкультурного 

общения. 

9.2.3.3. Математикаи информатика. 

9.2.3.3.1. Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий включает 

базовые логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между понятиями; 

формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

воспринимать,формулировать и преобразовывать суждения: утвердительныеи отрицательные, 

единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

9.2.3.3.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению 

особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению зависимостей между 

объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатам 
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проведенного наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, 

выводов и обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

9.2.3.3.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, 

анализироватьиинтерпретироватьинформациюразличных 

видови формпредставления;систематизироватьи 

структурировать информацию, представлять ее в различных формах; оценивать 

надежность информациипосамостоятельно сформулированным 

критериям, воспринимать ее критически; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдляответанавопроси для решения задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, 

моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, отображать 

графически, записывать с помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; распознавать 

неверные утверждения и находить в них ошибки; 

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, 

выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, 

аналогию, математические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей 

современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы данных; 

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты 

моделирования в наглядном виде. 

9.2.3.3.4. Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

включает умения: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога; вкорректной форме формулировать разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 

эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат выступления с 

учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые штурмы" и 

другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных задач; 

планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт покритериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 

9.2.3.3.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетомновой информации; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемых 
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действий и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, 

самоконтроля процесса и результата решения математическойзадачи; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешениизадачи,вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины достижения или 

недостижения результатов деятельности. 

9.2.3.4. Естественно-научныепредметы. 

9.2.3.4.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

физических,химических, биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и 

явления с использованием физических законов и теорий, 

например,законасохранениямеханическойэнергии,законасохраненияимпульса, газовых законов, 

закона Кулона, молекулярно-кинетической теории строения 

вещества, выявлять закономерности в проявлении общих свойств у

 веществ, относящихся 

к одномуклассухимическихсоединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), например, 

инерциальная система отсчета, абсолютно упругая деформация, моделей газа, жидкости и твердого 

(кристаллического) тела, идеального газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

применятьиспользуемыевхимиисимволические(знаковые) модели,уметь 

преобразовыватьмодельныепредставленияприрешенииучебныхпознавательныхи практических 

задач, применять модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых 

веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения новых 

знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатовцелям, оценивать риски 

последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия использования 

тепловых двигателей и тепловогозагрязнения окружающей среды с позиций экологической 

безопасности; влияния 

радиоактивностинаживыеорганизмыбезопасности;представленийорациональном 

природопользовании (в процессе подготовки сообщений, выполнения групповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, 

объяснятьосновныепринципыдействиятехнических устройствитехнологий,таких как: ультразвуковая 

диагностика в технике и медицине, радар, радиоприемник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий 

их безопасного применения в практической жизни. 

9.2.3.4.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на рамку с 

током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний 

математического маятника от параметров колебательной системы; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: зависимости 

периода обращения конического маятника от его параметров;зависимостисилы 

упругостиотдеформациидляпружиныирезинового образца; исследование остывания вещества; 

исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока; 
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проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полета и начальной 

скоростьютела;онезависимостивременидвижениябрускапонаклоннойплоскости на заданное 

расстояние от его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с использованием 

физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

энергия и импульс фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, например, 

распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: отражение, 

преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света (на базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например,решать качественные 

задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать расчетные задачи с 

неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний из разных разделов 

школьного курса физики, атакже интеграции знаний из других предметов естественно-научного 

цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решать 

качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и физические 

явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твердого тела, имеющего ось вращения; 

конструирование кронштейнов и расчет сил упругости; изучение устойчивости твердого тела, 

имеющего площадь опоры. 

9.2.3.4.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 

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

выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать сообщения о методах 

получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационные. 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления информации при 

подготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в области 

естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку достоверности. 

9.2.3.4.4. Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

включает умения: 

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; при 

обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения 

задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе 

дискуссий о современной естественно-научной картине мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и 

интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по 

изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении вопросов 

межпредметного характера (например, по темам "Движение в природе", "Теплообмен в живой 

природе", "Электромагнитные явления в природе", "Световые явления в природе"). 

9.2.3.4.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельностьвобластифизики, 
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химии,биологии,выявлятьпроблемы,ставитьиформулироватьзадачи; 
самостоятельно составлять план решения расчетных и качественных задач по физике и химии, 

план выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение в 

групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, биологии; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или 

исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при решении 

качественных и расчетных задач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении результатов 

учебных исследований или решения физических задач. 

9.2.3.5. Общественно-научныепредметы. 

9.2.3.5.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно- 

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, 

актуальностьвсовременныхусловиях; 

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне на основе 

знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных 

сфер и социальных институтов; 

устанавливать существенные признак или основания для классификации и типологизации 

социальных явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать исторические 

факты по самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, принадлежности к 

историческим процессам, типологическим основаниям, проводить классификацию стран по 

особенностям географического положения, формам правления и типам государственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и 

элементов общества, например, мышления и деятельности, 

экономическойдеятельностиипроблемустойчивогоразвития,макроэкономических показателей и 

качества жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми 

климатическими изменениями; 

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и 

события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, определяющих 

остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение импортозамещения для 

экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатовцелям, оценивать риски 

последствий деятельности, например, связанные с попытками фальсификации исторических фактов, 

отражающих важнейшие события истории России. 

9.2.3.5.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для формулирования и 

обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) сопорой на фактический материал, в том 

числе используя источники социальной информации разных типов; представлять ее результаты в 

виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания (реконструкции) в 

устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и всемирной истории; 
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формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или предложенной 

точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории и сравнивать 

предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы 

для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; самостоятельно 

составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений при выполнении практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решенияпрактическихзадач,применениюразличныхметодовизучениясоциальных явлений и 

процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, 

социальноепрогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод; владеть 

элементами научной методологии социального познания. 

9.2.3.5.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и различать в 

ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 

стран; 
извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный 

поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, 

различать отдельные компоненты в информационном сообщении, осуществлять анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа 

социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, 

направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании 

общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

норм, норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов письменных 

исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления позиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

достоверности содержания. 

9.2.3.5.4. Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

включает умения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетомпонимания особенностей 

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

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

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей 

каждогочленаколлективапри участии вдиалогическоми полилогическомобщении по вопросам 

развития общества в прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально-

гуманитарной подготовкой. 

9.2.3.5.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 
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самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффективного 

взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих 

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

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, используя 

социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями другихнациональностейи 

культурвцелях успешноговыполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции. 

9.2.4. Особенности реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

9.2.4.1. ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя(тьютора)повыбраннойтемеврамкаходногоилинескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

9.2.4.2. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно- 

исследовательской 

деятельности,критическогомышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированностьнавыковпроектнойдеятельности,атакжесамостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач,используязнанияодногоилинескольких учебныхпредметовилипредметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

9.2.4.3. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанногопроекта:информационного,творческого,социального,прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

9.2.4.4. Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных 

ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, 

имеет свои особенности. 

9.2.4.5. На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 

значительной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Более активной становится 

роль самих обучающихся, которые самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы 

проблематика и методология индивидуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний 

и использование методов двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных 

областей. 
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9.2.4.6. На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы 

может проводиться нев школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены 

местному сообществу или сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект - сообществу 

бизнесменов, деловых людей. 

9.2.4.7. На уровне среднего общего образования приоритетными 

направлениямипроектнойиисследовательскойдеятельностиявляются:социальное; бизнес- 

проектирование; исследовательское; инженерное; информационное. 

9.2.4.8. Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, 

реферат, макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное 

событие, социальное мероприятие (акция). 

9.2.4.9. Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного 

исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, 

последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта важно, в 

какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективно техническое 

устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие. 

9.2.4.10. Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта 

должна осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов 

обучающихся. При этом целесообразно соблюдатьнекий общий алгоритм педагогического 

сопровождения индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и формулирование 

темы проекта, постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработка образца, 

подготовку и защиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения. 

9.2.4.11. Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть 

организована по-разному: в рамках специально организуемых в образовательнойорганизации 

проектных "дней" или "недель", в рамках проведения ученических научных конференций, в рамках 

специальных итоговых аттестационных испытаний. Однако, независимо от формата мероприятий, на 

заключительном мероприятии отчетного этапа школьникам должна быть обеспечена возможность: 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, готового 

проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 

публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, родителями, 

специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов 

педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, научных 

организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности 

должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. Оценке должна 

подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в 

проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны 

учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением 

исходного замысла проекта. Для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в 

которую входят педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся 

дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы. 

 

9.3. Организационныйраздел 

9.3.1. Условия реализации программы формирования УУД должныобеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно- исследовательской деятельности 

обучающихся. 

9.3.2. УсловияреализациипрограммыформированияУУДвключают: 
укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
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непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

9.3.3. Педагогические кадры МБОУ «Новобирилюсская СОШ» имеют необходимый 

уровень подготовки для реализации программы формирования УУД, что включает в себя 

следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

педагогиучаствоваливразработкепрограммыпоформированиюУУД, 

педагогимогутстроитьобразовательнуюдеятельностьврамкахучебногопредметав соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

педагогивладеютметодикамиформирующегооценивания; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

9.3.4. Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 
дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, 

обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения 

предметного материала, учителя, учебной группы); 

использование дистанционных форм получения образования как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

обеспечениевозможностивовлеченияобучающихсявпроектнуюдеятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, 

так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских 

организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

9.3.5. К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и 

вне их. 

9.3.6 Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах 

и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных функциональных 

разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать основания для 

сравнения литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и 

обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и 

зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

 выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении 

(например, традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся гласных и 

другие); при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса; анализировать изменения (например, в лексическом составе русского языка) и находить 

закономерности; формулировать и использовать определения понятий; толковать лексическое 
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значение слова путем установления родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих 

основные родо-видовые признаки реалии; 

 выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (например, 

схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей (например, при 

объяснении правописания гласных в корне слова, правописании "н" и "нн" в словах различных 

частей речи) и другие; 

 разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учетом анализа имеющихся данных, 

представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

 оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать верные и неверные 

суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

 развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учетом собственного 

речевого и читательского опыта. 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном 

произведении, рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произведений 

и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими 

произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

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

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

 формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической 

сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и другие); 

 выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительновыразительных средств 

языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилистических изменений и 

другие), обосновывать, аргументировать суждения; 

 анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, 

критически оценивать их достоверность; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе 

примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, средства 

межнационального общения, национального языка русского народа, одного из мировых языков и 

другие); 

 уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы действия в 

собственную речевую практику (например, применять знания о нормах произношения и 

правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в том 

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

практическую области жизнедеятельности; 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; 

 владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 

электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность информации, ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

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

аудитории, выбирать оптимальную форму ее представления и визуализации (презентация, таблица, 

схема и другие); 
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 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

 владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно выражать 

свое отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к оппоненту и в 

корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы; 

 логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 

самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменные 

тексты с учетом цели и особенностей аудитории; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по их 

достижению; 

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

 уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и письменной 

форме; 

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

значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным; 

 участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатывать 

индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 

необходимые коррективы; 

 оценивать приобретенный опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 

 осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную 

речь с учетом целей и условий общения; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной литературе; 

оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

 осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; выявлять 

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

личности; 

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

процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях. 

 

Иностранный язык 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические и исследовательские действия: 

 анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствами 

иностранного и родного языков; 

 распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 

сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

 выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка 

(например, грамматических конструкции и их функций); 
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 сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном языке; 

 различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 

 анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и письменных 

высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов анализа в 

собственных высказывания; 

 проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), социокультурных 

явлений; 

 формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения за языковыми явлениями; 

 представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной 

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной деятельности; 

 проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению 

соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

 полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

 фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, тезисов); 

 оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, критически 

оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

 соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

 воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания на 

иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями и целями 

общения; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

языковых средств изучаемого иностранного языка; 

 выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с 

нахождением интересующей информации); 

 выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 

 публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 

 осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного профиля с 

целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою роль и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

 выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск 

совместного решения поставленной задачи); 

 корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых данных или 

информации; 
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 осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 

межкультурного общения. 

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

 выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между понятиями; 

формулировать определения понятий; 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

 выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные суждения и выводы; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению 

особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению зависимостей между 

объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; систематизировать и структурировать 

информацию, представлять ее в различных формах; 

 оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, 

воспринимать ее критически; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения 

задачи; 

 анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, 

моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, отображать 

графически, записывать с помощью формул; 

 формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 

распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

 проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, 

выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, 

аналогию, математические методы; 

 создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей 

современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы данных; 
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 использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты 

моделирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

 воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения 

в устных и письменных текстах; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога; в корректной форме формулировать разногласия и возражения; 

 представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 

эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат выступления с 

учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые штурмы" и 

другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных задач; 

планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой информации; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса 

и результата решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины достижения или 

недостижения результатов деятельности. 

Естественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, 

биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с 

использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения механической энергии, 

закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической теории 

строения вещества, выявлять закономерности в проявлении общих свойств у веществ, относящихся к 

одному классу химических соединений; 

 определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), например, 

инерциальная система отсчета, абсолютно упругая деформация, моделей газа, жидкости и твердого 

(кристаллического) тела, идеального газа; 

 выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

 применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь преобразовывать 

модельные представления при решении учебных познавательных и практических задач, применять 

модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических 

реакций; 

 выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения новых 

знаний о веществах и химических реакциях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия использования 

тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций экологической 
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безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; представлений о 

рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, выполнения групповых 

проектов); 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснять 

основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: ультразвуковая 

диагностика в технике и медицине, радар, радиоприемник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий 

их безопасного применения в практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

 проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на рамку с 

током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний 

математического маятника от параметров колебательной системы; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: 

зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы 

упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследование остывания вещества; 

исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока; 

 проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полета и начальной скоростью тела; о 

независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от его 

массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

 формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с 

использованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света, энергия и импульс фотона; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, например, 

распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: отражение, 

преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света (на базовом уровне); 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать качественные 

задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать расчетные задачи с 

неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний из разных разделов 

школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного 

цикла; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решать 

качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и физические 

явления (на базовом уровне); 

 проводить исследования условий равновесия твердого тела, имеющего ось вращения; 

конструирование кронштейнов и расчет сил упругости; изучение устойчивости твердого тела, 

имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать сообщения 

о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационные. 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления информации при 

подготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и технологиях; 

 использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в 

области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку достоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

 аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; 

 при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения задач, 

результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе дискуссий о 

современной естественно-научной картине мира; 
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 работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и 

интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по 

изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении вопросов 

межпредметного характера (например, по темам "Движение в природе", "Теплообмен в живой 

природе", "Электромагнитные явления в природе", "Световые явления в природе"). 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, 

биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

 самостоятельно составлять план решения расчетных и качественных задач по физике и химии, 

план выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение в 

групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, биологии; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или 

исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при решении 

качественных и расчетных задач; 

 принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении результатов 

учебных исследований или решения физических задач. 

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

 характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, актуальность в 

современных условиях; 

 самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне на 

основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

основных сфер и социальных институтов; 

 устанавливать существенные признак или основания для классификации и типологизации 

социальных явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать исторические 

факты по самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, принадлежности к 

историческим процессам, типологическим основаниям, проводить классификацию стран по 

особенностям географического положения, формам правления и типам государственного устройства; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем 

и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической деятельности и проблем 

устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями содержания 

парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями; 

 оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и 

события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, определяющих 

остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение импортозамещения для 

экономики нашей страны; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности, например, связанные с попытками фальсификации исторических 

фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для формулирования 

и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на фактический материал, в том 

числе используя источники социальной информации разных типов; представлять ее результаты в 

виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания (реконструкции) в 

устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и всемирной истории; 
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 формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или предложенной 

точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории и сравнивать 

предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию; 

 актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы 

для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; самостоятельно 

составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений при выполнении практических работ; 

 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и процессов в 

социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное 

прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод; владеть элементами 

научной методологии социального познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и 

различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран; 

 извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать 

обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, 

осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа 

социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, 

направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании 

общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности; 

 оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов письменных 

исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления позиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

 владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания особенностей 

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

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

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого члена 

коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам развития 

общества в прошлом и сегодня; 

 ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально-

гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффективного 

взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих 

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

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, 

используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации 

в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции. 

Основы безопасности и защиты Родины 
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В результате изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования  у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

 Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия:  

 самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, 

общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать 

алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

  устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия; определять цели действий применительно к заданной 

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

выделенных критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных 

последствий для реализации риск-ориентированного поведения;  

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

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

приобретенные знания в повседневную жизнь;  

 планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; развивать творческое мышление при решении 

ситуационных задач.  

Базовые исследовательские действия:  

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности 

жизнедеятельности;  

 осуществлять различные виды деятельности по приобретению нового знания, его 

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

и защите проектных работ;  

 анализировать содержание вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоятельно 

выбирать оптимальный способ решения задач с учетом установленных (обоснованных) критериев;  

 раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления)  в повседневной жизни;  

 критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать 

предложения по их корректировке в новых условиях;  

 характеризовать приобретенные знания и навыки, оценивать возможность их реализации в 

реальных ситуациях;  

 использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности;  

 переносить приобретенные знания  и навыки в повседневную жизнь.  

Работа с информацией:  

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

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасности 

личности;  

 создавать информационные блоки в различных форматах с учетом характера решаемой 

учебной задачи;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления;  

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

этическим нормам;  

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

цифровой среды;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в учебном 

процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены.  

Коммуникативные универсальные учебные действия Общение:  

 осуществлять  в  ходе  образовательной  деятельности 

безопасную коммуникацию, переносить принципы ее организации в повседневную жизнь; 
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  распознавать вербальные и невербальные средства общения;  

 понимать значение социальных знаков;  

 определять признаки деструктивного общения;  

 владеть приемами безопасного межличностного и группового общения;  

 безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций;  

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

средств.  

 Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация:  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

 самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и составлять 

план их решения в конкретных условиях;  

 делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его;  

 брать ответственность за свое решение;  

 оценивать приобретенный опыт;  

 расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счет привлечения научно-практических знаний других предметных областей;  

 повышать образовательный и культурный уровень.  

Самоконтроль, принятие себя и других  

 оценивать образовательные ситуации;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их разрешении;  

 вносить коррективы в свою деятельность;  

 контролировать соответствие результатов целям;  

 использовать приемы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 

оптимального решения;  

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего 

вокруг;  

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе и оценке образовательной 

ситуации;  

 признавать право на ошибку свою и чужую.  

Совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной 

учебной ситуации;  

 ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом общих интересов, мнений и 

возможностей каждого участника команды (составлять  план, распределять роли, принимать правила 

учебного взаимодействия,  обсуждать процесс и результат совместной работы, договариваться  о 

результатах);  

 оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно 

разработанным критериям;  

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях;  

 предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости;  

 проявлять творчество и разумную инициативу.  

 

Физическая культура 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  
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 разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  

и комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

 овладение видами деятельности по получению нового знания,  

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при 

создании учебных и социальных проектов);  

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еѐ 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

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

задачи, допускающие альтернативные решения. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

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

форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации  

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

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

этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий  

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач  

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия;  

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 
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Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность  

за решение; 

 оценивать приобретѐнный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний;  

 постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

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

результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

 использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своѐ право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по еѐ 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 

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

значимости;  

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

 

Курсы по выбору 

Рабочие программы курсов по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений, должны содержать конкретизированные требования к формированию УУД на основе 

общих требований к предметным областям, к которым относится курс. УУД прописываются в 

рабочей программе.  

Курсы внеурочной деятельности 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать конкретизированные 

требования к формированию УУД на основе общих требований, отраженных в стандартах. УУД 

прописываются в рабочей программе.  

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 

иной). 
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Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в специально отведенное учебным планом 

время, представляется в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, призванную 

обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков 

учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего 

и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеет свои особенности. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значительной 

степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Более активной становится роль самих 

обучающихся, которые самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и другое. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы 

проблематика и методология индивидуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний 

и использование методов двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных 

областей. 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ, А ТАКЖЕ ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНОЙ 

ЗАЩИТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА, РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ 

ПРОЕКТА, ПАРАМЕТРЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ ОТДЕЛЬНЫМ ЛОКАЛЬНЫМ НОРМАТИВНЫМ АКТОМ. 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ЗНАКОМЯТСЯ С НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ В НАЧАЛЕ 10 

КЛАССА. 

 

10. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ МБОУ 

«НовобирилюсскаяСОШ» 

ПрограммавоспитанияМБОУ«НовобирилюсскаяСОШ »основываетсяна единстве и
 преемственности образовательного процесса всех уровней
 общегообразования. 

10.1  Общие сведения программывоспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной 

организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

РАЗДЕЛ1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

      Участниками образовательных отношений являются педагогические 
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идругиеработникиМОБУ«НовобирилюсскаяСОШ»(далее–Школа),обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители 

иныхорганизаций,участвующиевреализацииобразовательногопроцессавсоответствиисзаконодательст

вомРоссийскойФедерации,локальнымиактамиШколы.Родители(законныепредставители)несовершен

нолетнихобучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей.Содержание 

воспитания обучающихся определяетсясодержаниемроссийскихбазовых(гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный 

компонентсодержаниявоспитанияобучающихсявключаетдухов- но-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

       

ВоспитательнаядеятельностьвШколепланируетсяиосуществляетсявсоответствиисприоритетамигосуд

арственнойполитикивсферевоспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в 

РоссийскойФедерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства РоссийскойФедерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей РоссийскойФедерации в сфере воспитания детей 

является развитие 

высоконравственнойличности,разделяющейроссийскиетрадиционныедуховныеценности,обладающе

йактуальнымизнаниямииумениями,способнойреализоватьсвойпотенциалвусловияхсовременногообщ

ества,готовойкмирномусозиданиюи защитеРодины. 

 

1.1. Цельизадачивоспитанияобучающихся. 

Цель воспитания обучающихся в Школе: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и со- циализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм по- ведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданст- венности, уважения к 

памяти защитников Отечества и 

подвигамГероевОтечества,законуиправопорядку,человекутруда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в Школе: 

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии 

с ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

      

ВоспитательнаядеятельностьвШколепланируетсяиосуществляетсянаосновеаксиологического,антроп

ологического,культурно-исторического, 

системно-деятельностного,личностно-

ориентированногоподходовисучѐтомпринциповвоспитания:гуманистическойнаправленности,совмест

нойдеятельностидетейивзрослых,следованиянравственномупримеру, безопасной жизнедеятельности 
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инклюзивности,возрастосообразности. 

 

1.2. Направлениявоспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельностиШколыпоосновнымнаправлениямвоспитаниявсоответствиисФГОС: 

 гражданскоевоспитание—формированиероссийскойгражданскойидентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации,к народу России как источнику власти 

в Российском государстве и субъектутысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам иобязанностямгражданинаРоссии,правовойиполитическойкультуры; 

 патриотическоевоспитание—воспитаниелюбвикродномукраю,Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; 

историческоепросвещение,формированиероссийскогонациональногоисторическогосознания,российс

кой культурной идентичности; 

 духовно-нравственноевоспитание—воспитаниенаосноведуховно-нравственной  культуры  

народов  России,  традиционных  

религийнародовРоссии,формированиетрадиционныхроссийскихсемейныхценностей;воспитаниечест

ности,доброты,милосердия,сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения кстаршим,кпамяти 

предков,ихвереи культурнымтрадициям; 

 эстетическоевоспитание—

формированиеэстетическойкультурынаосновероссийскихтрадиционныхдуховныхценностей,приобще

ниеклучшимобразцамотечественного и мировогоискусства; 

 физическоевоспитание,формированиекультурыздоровогообразажизнииэмоционального

благополучия—

развитиефизическихспособностейсучѐтомвозможностейисостоянияздоровья,навыковбезопасногопов

едениявприроднойисоциальнойсреде,чрезвычайныхситуациях; 

 трудовоевоспитание—

воспитаниеуваженияктруду,трудящимся,результатамтруда(своегоидругихлюдей),ориентациянатрудо

вуюдеятельность,получениепрофессии,личностноесамовыражениевпродуктивном,нравственнодосто

йномтрудевроссийскомобществе,достижениевыдающихсярезультатоввпрофессиональнойдеятельнос

ти; 

 экологическоевоспитание—

формированиеэкологическойкультуры,ответственного,бережногоотношениякприроде,окружающейс

реденаосновероссийскихтрадиционныхдуховныхценностей,навыковохраны,защиты,восстановления 

природы,окружающейсреды; 

 ценности  научного  познания  —  воспитание  стремления   кпознанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний,качественного образования с учѐтом личностных 

интересов и общественныхпотребностей. 

 

1.3Целевые   ориентиры результатов воспитания 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровненачальногообщего образования. 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

 Знающийилюбящийсвоюмалуюродину,свойкрай,имеющийпредставлениеоРодине—

России,еѐтерритории,расположении. 

 СознающийпринадлежностьксвоемународуикобщностигражданРоссии,проявляющийуваж

ениексвоемуидругимнародам. 

 Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущемуродногокрая,своейРодины—России,Российскогогосударства. 

 Понимающий значение гражданских символов (государственная символикаРоссии, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитниковОтечества, проявляющий к ним уважение. 

 Имеющийпервоначальныепредставленияоправахиответственностичеловекавобществе,гра

жданскихправахиобязанностях. 

 Принимающийучастиевжизникласса,общеобразовательнойорганизации,вдоступнойповозр

астусоциальнозначимойдеятельности.Духовно-нравственноевоспитание: 



149  

 Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа,семейныеценностисучѐтомнациональной,религиознойпринадлежности. 

Сознающийценностькаждойчеловеческойжизни,признающийиндивидуальность идостоинство 

каждогочеловека. 

Доброжелательный,проявляющийсопереживание,готовностьоказыватьпомощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический 

иморальныйвреддругимлюдям,уважающийстарших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственнымнормам,осознающий 

ответственностьза своипоступки. 

Владеющийпредставлениямиомногообразииязыковогоикультурногопространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьмиразных народов,вероисповеданий. 

Сознающийнравственнуюиэстетическуюценность  

литературы,родногоязыка,русскогоязыка,проявляющийинтерескчтению. 

Эстетическоевоспитание: 

Способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,природе,искусстве,творчествелюдей. 

Проявляющийинтересиуважениекотечественнойимировойхудожественной культуре. 

Проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности,искусстве

. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основныеправила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, втомчислевинформационной среде. 

Владеющийосновныминавыкамиличнойиобщественнойгигиены,безопасногоповедения 

вбыту,природе,обществе. 

Ориентированныйнафизическоеразвитиесучѐтомвозможностейздоровья,занятия физкультурой и 

спортом. 

Сознающийипринимающийсвоюполовуюпринадлежность,соответствующиеейпсихофизическиеи

поведенческиевозрастныеособенности. 

Трудовоевоспитание: 

Сознающийценностьтрудавжизничеловека,семьи,общества. 

Проявляющий уважениек труду, людям труда, 

бережноеотношениекрезультатамтруда,ответственное потребление. 

Проявляющийинтерескразнымпрофессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту 

труда,трудовойдеятельности. 

Экологическоевоспитание: 

Понимающийценностьприроды,зависимостьжизнилюдейотприроды,влияниелюдей 

наприроду,окружающуюсреду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, 

неприятиедействий,приносящих вред природе,особенноживымсуществам. 

Выражающийготовностьвсвоейдеятельностипридерживатьсяэкологическихнорм. 

Ценностинаучногопознания: 

Выражающийпознавательныеинтересы,активность,любознательностьи самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям,науке. 

Обладающийпервоначальнымипредставлениямиоприродныхисоциальныхобъектах,многообрази

иобъектовиявленийприроды,связиживойинеживойприроды,онауке, научном знании. 

Имеющийпервоначальныенавыкинаблюдений,систематизациииосмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях 

знания.Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнеосновногообщего образования. 

Гражданскоевоспитание: 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность(идентичность)вполикультурном,многонациональномимногоконфессиональномросс

ийскомобществе,вмировомсообществе. 

Понимающийсопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемународаРоссии,тысячелетнейист

ориироссийскойгосударственностинаосновеисторическогопросвещения,российскогонациональногои
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сторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.Проявляющий 

готовность к выполнению обязанностей гражданина России,реализации своих гражданских прав и 

свобод при уважении прав и свобод,законныхинтересовдругихлюдей. 

Выражающийнеприятиелюбойдискриминацииграждан,проявленийэкстремизма,терроризма,корр

упции вобществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации,втомчислесамоуправлении,ориентированныйнаучастиевсоциальнозначимойдеятельност

и,втом числегуманитарной. 

Патриотическоевоспитание: 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, 

любящийсвойнарод,еготрадиции,культуру. 

Проявляющийуважениекисторическомуикультурномунаследиюсвоегоидругихнародов 

России,символам, праздникам,памятникам,традициямнародов,проживающихвродной стране. 

Проявляющийинтерескпознаниюродногоязыка,историиикультурысвоего края, своего 

народа,другихнародовРоссии. 

ЗнающийиуважающийдостижениянашейРодины—

Россиивнауке,искусстве,спорте,технологиях,боевыеподвигиитрудовыедостижения,героеви 

защитников Отечествавпрошлом исовременности. 

Принимающийучастиевмероприятияхпатриотическойнаправленности. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

Знающийиуважающийдуховно-

нравственнуюкультурусвоегонарода,ориентированныйнадуховныеценностиинравственныенормынар

одовРоссии, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с 

учѐтомнациональной,религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, 

поведениеипоступкидругихлюдейспозицийтрадиционныхроссийскихдуховно-нравственных 

ценностейинормсучѐтомосознанияпоследствийпоступков. 

Выражающийнеприятиеантигуманныхиасоциальныхпоступков,поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственнымнормами ценностям. 

Сознающий     соотношение     свободы     и     ответственности      

личностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства,значениеиценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов 

вРоссии,умеющийобщатьсяслюдьмиразныхнародов,вероисповеданий. 

Проявляющийуважениекстаршим,кроссийскимтрадиционнымсемейным ценностям, институту 

брака как союзу мужчины и женщины длясоздания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющийинтерескчтению,кродномуязыку,русскомуязыкуилитературекакчастидуховнойкул

ьтурысвоегонарода,российскогообщества. 

Эстетическое воспитание: 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства,народных традицийи 

народного творчества вискусстве. 

Проявляющийэмоционально-

чувственнуювосприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов,

пониманиеихвлияния наповедениелюдей. 

Сознающийрольхудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения 

всовременном обществе, значение нравственныхнорм,ценностей,традиций вискусстве. 

Ориентированныйнасамовыражениевразныхвидахискусства,вхудожественномтворчестве. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личныхусилийвсохраненииздоровья,знающийисоблюдающийправилабезопасности,безопасногоповед

ения,втомчислевинформационнойсреде. 

Выражающийустановкуназдоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправ

ил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярную физическуюактивность). 

Проявляющийнеприятиевредныхпривычек(курения,употребленияалкоголя, наркотиков, игровой 
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и иных форм зависимостей), понимание 

ихпоследствий,вредадляфизическогоипсихическогоздоровья. 

Умеющийосознаватьфизическоеиэмоциональноесостояние(своѐи 

другихлюдей),стремящийсяуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием. 

Способныйадаптироватьсякменяющимсясоциальным,информационными природным условиям, 

стрессовым ситуациям. 

Трудовоевоспитание: 

Уважающийтруд,  результаты  своего  труда,  труда  других  людей. 

Проявляющийинтерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисленаос

новепримененияпредметныхзнаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления 

навыковтрудовойдеятельностинапротяжениижизнидляуспешнойпрофессиональнойсамореализации 

вроссийском обществе. 

Участвующийврешениипрактическихтрудовыхдел,задач(всемье,общеобразовательнойорганизац

ии,своейместности)технологическойисоциальнойнаправленности,способныйинициировать,планиров

атьисамостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающийготовностькосознанномувыборуипостроениюиндивидуальнойтраекторииобразован

ияижизненныхплановсучѐтомличныхи общественныхинтересов,потребностей. 

Экологическоевоспитание: 

Понимающийзначениеиглобальныйхарактерэкологическихпроблем,путейихрешения,значениеэк

ологическойкультурычеловека,общества. 

Сознающийсвоюответственностькакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,т

ехнологическойисоциальнойсред. 

Выражающийактивноенеприятиедействий,приносящихвредприроде. 

Ориентированныйнаприменениезнанийестественныхисоциальныхнаукдлярешениязадачвобласти

охраныприроды,планированиясвоихпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсре

ды. 

Участвующийвпрактическойдеятельностиэкологической,природоохраннойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

Выражающийпознавательныеинтересывразныхпредметныхобластяхсучѐтоминдивидуальныхинт

ересов,способностей,достижений. 

Ориентированныйвдеятельностинасистемунаучныхпредставленийозакономерностяхразвитиячел

овека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприроднойи социальнойсредой. 

Развивающийнавыкииспользованияразличныхсредствпознания,накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность винформационной,цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысленияопытавестественнонаучнойигуманитарнойобластяхпознания,исследовательскойдеятельн

ости. 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнесреднегообщего образования. 

Гражданскоевоспитание: 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

принадлежность(идентичность)вполикультурном,многонациональномимногоконфессиональномросс

ийскомобществе,вмировомсообществе. 

СознающийсвоѐединствоснародомРоссиикакисточникомвластиисубъектомтысячелетнейроссийс

койгосударственности,сРоссийскимгосударством, ответственность за его развитие в настоящем и 

будущем 

наосновеисторическогопросвещения,сформированногороссийскогонациональногоисторическогосозн

ания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированоотстаиватьсуверенитетидостоинствонародаРоссиииРоссийскогогосударства,сохраня

тьизащищатьисторическуюправду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважениязаконаиправопорядка, 

прави свобод сограждан. 

Осознанноидеятельновыражающийнеприятиелюбойдискриминациипосоциальным,национальны
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м,расовым,религиознымпризнакам,проявленийэкстремизма,терроризма,коррупции,антигосударствен

нойдеятельности. 

Обладающийопытомгражданскойсоциальнозначимойдеятельности(вученическомсамоуправлени

и,волонтѐрскомдвижении,экологических,военно-

патриотическихидр.объединениях,акциях,программах).Патриотическоевоспитание: 

Выражающийсвоюнациональную,этническуюпринадлежность,приверженностькроднойкультуре,

любовьксвоемународу. 

СознающийпричастностькмногонациональномународуРоссийскойФедерации,РоссийскомуОтече

ству,российскуюкультурнуюидентичность. 

Проявляющийдеятельноеценностноеотношениекисторическомуикультурномунаследиюсвоегоид

ругихнародовРоссии,традициям,праздникам,памятникамнародов,проживающихвроднойстране—

России. 

Проявляющийуважениексоотечественникам,проживающимзарубежом,поддерживающийихправа

,защитуихинтересоввсохранениироссийскойкультурной идентичности. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

Проявляющийприверженностьтрадиционнымдуховно-

нравственнымценностям,культуренародовРоссиисучѐтоммировоззренческого,национального, 

религиозного самоопределения. 

Действующийиоценивающийсвоѐповедениеипоступки,поведениеипоступкидругихлюдейспозици

йтрадиционныхроссийскихдуховно-

нравственныхценностейинормсосознаниемпоследствийпоступков,деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков,поведения,противоречащихэтимценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободемировоззренческого 

выбора и самоопределения, к представителям различныхэтнических групп,религий 

народовРоссии,ихнациональномудостоинствуи 

религиознымчувствам  с  учѐтом  соблюдения  конституционных  прависвободвсехграждан. 

Понимающийидеятельновыражающийценностьмежрелигиозного,межнациональногосогласиялю

дей,народоввРоссии,способныйвестидиалогслюдьмиразныхнациональностей,религиознойпринадлеж

ности,находитьобщиецели исотрудничатьдляихдостижения. 

Ориентированныйнасозданиеустойчивойсемьинаосновероссийскихтрадиционных семейных 

ценностей; понимания брака как союза мужчины 

иженщиныдлясозданиясемьи,рожденияивоспитаниявсемьедетей;неприятиянасилиявсемье,уходаотро

дительскойответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении вотечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов 

России,демонстрирующийустойчивыйинтерескчтениюкаксредствупознанияотечественнойи 

мировойдуховной культуры. 

Эстетическоевоспитание: 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства,российского и

 мирового художественного наследия. 

Проявляющийвосприимчивостькразнымвидамискусства,пониманиеэмоциональноговоздействия

искусства, еговлиянияна поведениелюдей,умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющийпониманиехудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражениявс

овременномобществе,значениянравственныхнорм,ценностей,традицийвискусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, 

реализациютворческихспособностейвразныхвидахискусствасучѐтомроссийскихтрадиционныхдуховн

ыхинравственныхценностей,наэстетическоеобустройство собственного быта. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

Понимающийивыражающийвпрактическойдеятельностиценностьжизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении иукреплениисвоегоздоровьяи 

здоровьядругихлюдей. 

Соблюдающийправилаличнойиобщественнойбезопасности,втомчислебезопасногоповедениявин

формационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 
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(здоровоепитание,соблюдениегигиены,режимзанятийиотдыха,физическуюактивность), стремлениек 

физическому совершенствованию, соблюдающийипропагандирующийбезопасныйи 

здоровыйобразжизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек(курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

зависимостей),деструктивногоповедениявобществеицифровойсреде,пониманиеихвредадля 

физическогоипсихическогоздоровья. 

Демонстрирующийнавыкирефлексиисвоегосостояния(физического,эмоционального,психологиче

ского),состояниядругихлюдейсточкизрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием,развивающийспособностиадаптироватьсякстрессовымситуациямвобщении,вразныхколле

ктивах,кменяющимсяусловиям(социальным,информационным,природным). 

Трудовоевоспитание: 

Уважающийтруд,результатытруда,трудовыеипрофессиональныедостижениясвоихземляков,ихвкл

адвразвитиесвоегопоселения,края,страны,трудовыедостиженияроссийскогонарода. 

Проявляющийспособностьктворческомусозидательномусоциальнозначимому труду в доступных 

по возрасту социально-трудовых ролях, в 

томчислепредпринимательскойдеятельностивусловияхсамозанятостиилинаѐмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида 

всемье,общеобразовательнойорганизации,своейместности,втомчислеоплачиваемомтрудевканикулярн

ыепериоды,сучѐтомсоблюдениязаконодательства. 

Выражающийосознаннуюготовностькполучениюпрофессиональногообразования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условиюуспешнойпрофессиональной 

иобщественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовыхотношений,самообразованияипрофессиональнойсамоподготовкивинформационномвысокот

ехнологическомобществе,готовыйучитьсяитрудитьсявсовременном обществе. 

Ориентированныйнаосознанныйвыборсферытрудовой,профессиональной деятельности в 

российском обществе с учѐтом личныхжизненных планов,потребностейсвоейсемьи,общества. 

Экологическоевоспитание: 

Демонстрирующийвповедениисформированностьэкологическойкультуры на основе понимания 

влияния социально-экономических процессовна природу, в том числе на глобальном уровне, 

ответственность за действия вприроднойсреде. 

Выражающийдеятельноенеприятиедействий,приносящихвредприроде. 

Применяющийзнанияестественныхисоциальныхнаукдляразумного,бережливогоприродопользова

ниявбыту,общественномпространстве. 

Имеющийиразвивающийопытэкологическинаправленной,природоохранной,ресурсосберегающей

деятельности,участвующийвегоприобретениидругими людьми. 

Ценностинаучногопознания: 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметныхобластяхсучѐтомсвоихинтересов,способностей,достижений. 

Обладающийпредставлениемосовременнойнаучнойкартинемира,достиженияхнаукиитехники,арг

ументировановыражающийпониманиезначениянаукивжизнироссийскогообщества,обеспеченииегобе

зопасности,гуманитарном,социально-экономическомразвитииРоссии. 

Демонстрирующийнавыкикритическогомышления,определениядостоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающийиприменяющийнавыкинаблюдения,накопленияисистематизациифактов,осмыслени

яопытавестественнонаучнойигуманитарнойобластях познания,исследовательскойдеятельности. 

 

РАЗДЕЛ2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1.         УкладШколы 

         Муниципальное бюджетное общеобразовательной учреждение 

«Новобирилюсскаясредняяобщеобразовательнаяшкола»расположенавс. 

Новобирилюссы,котороеявляетсярайоннымцентромБирилюсскогорайона.Удаленность от краевого 
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центра составляет250 км. Школа является не 

толькообразовательным,ноисоциокультурнымцентромселасчисленностьобучающихсяв настоящее 

время575человека, включая 13 детей из 

филиалаМаталасскойосновнойобщеобразовательнойшколы.Обучениеивоспитаниеведѐтсяс1по11клас

спотремуровнямобразования,такжеобразовательноеучреждениеведетподготовкуучащихсяпоадаптиро

ваннымпрограммамначального общего и основного общего образования. Учебный процесс для детей 

сограниченнымивозможностямиздоровья,которыхвшколе79учащихсяосновываетсянапринципахинкл

юзивногообразования.Кромеэтоговшколеобучаютсяучащиеся,проживающиевближайших5деревнях:и

з3деревеньучащиесяпроживаютвшкольноминтернате.Всегоежедневноиеженедельноподвозимых21че

ловек.Детей,проживающихивоспитывающихсявсемьях,находящихся в трудной жизненной ситуации 

–более 30%. Основные факторы,влияющие насоциальный низкийуровень - 

этоматериальногообеспечения,безработица, отсутствие постоянных рабочих мест. Данные факторы 

не могут невноситьособенности в воспитательный процесс. Но следствием этого являются 

иположительныестороны:сотрудничествоссемьями,активноеучастиевуправляющемсоветешколы,сете

воеисоциокультурноесотрудничество.Значимымипартнерамишколыявляютсяучреждениякультурыид

ополнительногообразования.Организациясетевоговзаимодействиядаетвозможность  быть  

участниками  и  победителями  краевого конкурса социальных инициатив «Мой край - моѐдело». 

Ежегодно школа расширяет круг социальных партнеров. В 

мероприятияхпрофориентационнойдеятельностиактивнопринимаютучастие:правоохранительные 

организации, в гражданско-патриотической 

направленностиактивнопринимаютучастие«Советветеранов»;внаправленииздоровьесбережения и 

безопасности жизниМБУЗ «Бирилюсская РБ».МасштабныемероприятияшколыпроходятнабазеМБУК 

«РДК», где реализуется большой школьный смотр-конкурс «Таланты безграниц» через творческие 

отчеты школы. В школеведет активную деятельность первичное отделение Российского движения 

детей и молодежи «Первые»,работаетшкольный музей, выпускается газета «Школьный меридиан». 

Одним из достоинств школыявляетсяФСК «Новое поколение». Участники клуба 

систематическистановятсяпобедителямикраевыхирегиональныхсоревнованийполыжномуспорту.Ори

гинальныминаходкамидляшколыявляютсяособыеформыорганизацииключевых общешкольных 

ишкольных дел. Процесс воспитанияосновывается 

наследующихпринципахвзаимодействияпедагоговиобучающихся:созданиепсихологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого; 

реализацияпроцессавоспитаниячерезсозданиевшколедетско-

взрослыхобщностей;системность,целесообразностьинешаблонностьвоспитаниякакусловияегоэффект

ивности.Основнымитрадициямивоспитаниявобразовательнойорганизации являются 

следующие:ключевые общешкольные и школьные 

дела,коллективнаяразработка,планирование,проведениеианализрезультатовкаждогоключевогодела,к

лючевойфигуройвоспитаниявшколеявляетсяклассныйруководитель,реализующийпоотношениюкдетя

мзащитную,личностноразвивающую,организационную,посредническуюфункции,ориентированиепед

агоговшколынаформированиеколлективовврамкахшкольныхклассов,кружков,студий,секцийииныхде

тскихобъединений,наустановлениев нихдоброжелательныхитоварищескихвзаимоотношений. 

    Секретуспешноговоспитаниявнашейшколезаключаетсявсотрудничестве,развитиидуховно-

нравственнойисоциальнойактивности,творческогопотенциалакаждогоучастникавоспитательногопроц

есса;сохранениии развитиишкольногоуклада. 

    Укладшкольнойжизниобеспечиваетвнашейшколесозданиесоцио-культурной среды воспитания 

и социализации обучающихся, включает урочную,внеурочнуюи общественно- значимую 

деятельность,проектную 

деятельность,системувоспитательныхмероприятий,культурныхисоциальныхпрактик,взаимодействие

с социумом иродителямиобучающихся. 

Основныесоставляющие укладанашейшкольнойжизни: 

-культуравзаимоотношений участниковобразовательныхотношений; 

-традиции школы (школьный смотр-конкурс «Таланты без 

границ»,творческийотчетшколы,конкурсшкольныхсоциальныхпроектов«Мир,вкотороммыживем!»); 

-участиечленовшкольногоколлективавуправлениишколой,созданиевозможностей для 

гражданской деятельности учащихся в учебном процессе и внеего; 
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- 

открытостьшколыдлявнешнегомираидляучастниковобразовательногопроцесса,изменениевзаимоотно

шений«школа–семья»и«школа–местноесообщество»; 

 -

участиешкольниковиУправляющегосоветашколывразработкеирешениипроблемМБОУ«Новобирилюс

ская СОШ»,а такжеобщественныхпроблем; 

  -

созданиевшколесредывзаимоуважения,взаимнойответственностисторонобразовательногопроцесса,ко

нструктивногообщения, диалога,консенсуса; 

 -согласование интересов всех участников образовательного процесса, 

поощрениесвободногоиоткрытогообсужденияорганизационныхпринциповвжизниколлектива; 

  -созданиевшколеправовогопространства,развитиешкольногосамоуправления; 

 -

ответственнаярольруководстваиучителейвобеспечениистановлениядемократическогоопытаучащихся

. 

     

Структуравоспитательнойработышколыпозволяетохватитьвсехобучающихсяшколы,исходяизихсклон

ностейиинтересов,способствуетвсестороннемуразвитию личностикаждогоребенка. 

     Основныесобытияшкольнойжизнисодержатвсебеосновополагающиеценностии нравственные 

ориентиры. Важное преимущество школьного творческого деласостоит в том, что оно позволяет 

классам увидеть себя в зеркале других классов,сравнить, сопоставить. Это очень важно для 

формирования общественного мнения,духовно-

нравственногоразвития,коллективнойсамооценки,ростагрупповогосамосознания. Не меньшее 

значение эти крупные дела имеют для учителей, онивыводят за рамки своего предмета, открывают 

возможности для взаимодействия,взаимодополнения,педагогическойрефлексии. 

       Всоответствиисположениемвшколереализуетсяпроект«Таланты без границ»,направленныйна   

выявлениеюных дарований и 

талантовввокальномихоровомпении,художественномчтении,театральномихореографическомискусст

ве;развитиедуховно-нравственныхкачеств,инициативы и творчества педагогов, родителейи 

учащихся. В проекте принимаетучастие каждый классныйколлективс1по11класспо4 

творческимплощадкам: 

- площадка«Жанрдекоративно-прикладноготворчества».Наданнойплощадкеколлектив 

знакомится с различными способами и техникой работы с 

различнымиматериаламиизготовленияподелокхудожественно-эстетическойнаправленности; 

- 

площадка«Жанртанцевальноготворчества»предполагаетизучениехореографическогоискусствасамост

оятельноиличерезмастер-классысоспециалистами дополнительногообразования; 

- 

площадка«Жанртеатральноготворчества»организациядеятельностиданнойплощадкиимеетмногообраз

ныйспектрсодержательныхформивидовработыклассныйколлективизучаети представляет на смотр–

конкурсминиатюры,отрывки из спектакля, художественное чтение, кукольный театр, театр мимики 

ижеста,музыкальныйтеатр,агитбригаду; 

- площадка«Жанринсценированнойпесни»-

этояркоеисполнениеиинсценировкалюбойпесни,соответствующейтематике. 

    В течение учебного года каждый класс работает над заявленной темой. 

Темаопределяетсяшколойвначалеучебногогода.Например:70-летиеВеликойПобеды, Год кино, 

волонтѐров, юбилей Бирилюсского района и школы. 

Классныйколлективизучаетданнуютемучерезразличныеформы:экскурсиивБирилюсскийкраеведчески

ймузей,интернет-экскурсии,Единыеуроки,тематическиеклассныечасы,организационно-

деятельностныеигры,мастер- 

классысоспециалистамидополнительногообразования.Наоснованииподготовительногоэтапаиизученн

огоматериала,каждыйклассныйколлективопределяется,в каких творческих площадках будет 

участвовать.В течение 

годаобучающиеся,учителя,родителиактивноготовятсякпредставлениюсвоеготворческого 
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продуктаназаявленной площадке. Итоговым мероприятием 

являетсятворческийотчетшколы«Нашапестраяпланета»,гдеклассныеколлективыпредставляютпродук

тсвоейдеятельности. 

     Основная цель данного направления школьного уклада– это 

сохранениеисозданиеновыхшкольныхтрадиций.Участиекаждогоребенкавовсехобщешкольных 

мероприятиях помогают классному руководителю заполнить 

досугшкольникаинтереснымиипознавательными,духовно-

нравственнымиитворческимимероприятиями,темсамым,сведякминимумувлияниеулицы,интернета, 

чтоособенноважнодляобучающихся. 

     Врамках сохранения и развитияшкольного укладаи ходе 

организациишкольныхделпрослеживаетсяобязательнаяцепочкатехнологическихзвеньев.Основойвсей

работыявляетсято,чтообучающиесяприобретаютнавыкиорганизациииуправлениявтворческой,интерес

нойдлянихформе.Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является 

то,чтопрактическивсеобучающиесяотмечаюткаждоеизэтихделярким,интереснымсодержанием,разноо

бразием;наполняющимзнаниями.Данныефакты говорят о том, что наши традиции сохраняются 

благодаря усилиям всехучастников воспитательного процесса,активно, творчески их 

поддерживающих иразвивающих. 

Основными     традициями      воспитания      в      школе      являются: 

-разработка, проведение и анализ ключевых общешкольных дел, связанных 

сважнейшимиисторическимидатамиинаправлениямивоспитательнойдеятельностивсемиучастникамив

оспитательногопроцесса; 

-созданиеусловийдляпроявлениясоциальногоростаобучающихсявсовместных делах, (роль от 

пассивного наблюдателя до организатора) черезразвитие ученического самоуправления, 

волонтерского движения, включениевдеятельностьРДДМ; 

- ориентацияпедагоговшколынаформированиеколлективовврамкахшкольных классов, кружков, 

студий, секций и иных детских объединений, 

наустановлениеконструктивногомежличностного,межклассногоимежвозрастного взаимодействия; 

- 

реализацияпоотношениюкдетямзащитной,личностноразвивающей,организационной,посреднической(

вразрешенииконфликтов)функцийклассного руководителя. 

- в школе развивается система наставничества, создаются 

профессиональныеобучающиесясообщества. 

   Наиболеезначимыетрадиционныедела,события,мероприятия,составляющиеоснову 

воспитательнойсистемыШколы: 

- Поднятие/спуск флага Российской Федерации 

- Акция «Защитникам Отечества» 

-Акции,посвящѐнныезначимымдатамстраны 

-Акция«Твойвнешнийвид–твоявизитнаякарточка» 

-Акция«ПомнимБеслан» 

-КТД«Деньздоровья» 

-Ритуалыпосвящениявпервоклассники,пятиклассники,старшеклассники 

-Мероприятиясиспользованиеминтерактивныхлокацийитематическихактивностей: «Неделя 

толерантности», «Неделя профориентации», «Декадыпокафедрам учебныхпредметов» 

-КТД«НовогоднийБУМ». 

-Деньшкольногосамоуправления(проф.пробы). 

-ДниЗдоровья 

-Спортивныепраздники 

-Школьныйпроект«Талантыбезграниц» 

-Праздник«Прощаниесначальнойшколой». 

-Праздники Первого, Последнегозвонка. 

-Торжественнаяцеремонияврученияаттестатов. 

   Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивногоклуба («Богатырские 

потешки» и «Сильные, смелые и ловкие», турниры 

пошашкам,шахматам,дружескиевстречиисоревнованияповолейболу,баскетболу,Будьготовк ГТО) 
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Творческийотчетшколы«Моя пестраяпланета». 

       Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, включѐнных 

всистемувоспитательнойдеятельности: 

- Федеральныйпрофориентационныйпроект«Билетвбудущее». 

- Региональный социокультурный проект «Огневые рубежи». 

- Муниципальный проект «Вахта памяти «Пост № 1»». 

Вшколереализуютсяследующиеинновационныевоспитательныепрактики 

социальныйшкольныйконкурспроектов«Дом,вкотороммыживем!»-ученический конкурс школьных 

социальныхпроектов для 2-4 и 5-8,10 

классов,направленныйнаблагоустройствошколыиеѐтерритории,сохранениешкольныхтрадиций,орган

изациюдеятельностивсферешкольногокраеведенияит.д.Втечениеучебногогода(наоснованиишкольног

оположения)классныйколлективыопределяетсясноминациейпроектнойдеятельности и в конце апреля 

защищают свою идею на конкурсе 

проектов.Победителиреализуютпроект.Реализациясовместныхпроектовспособствуетпривлечениювн

иманияобучающихся,педагогов,родителейкрешениюактуальныхсоциальнозначимыхпроблемвшколе,

селеиродномрайоне,способствуетформированиюинклюзивнойкультуры,преодолениюкоммуникативн

ыхбарьеровиналаживаниюмежличностныхотношений. 

- социальныймуниципальныйконкурспроектов   «Будущеемоегосела»  - 

проектные  команды   8-11   классов,   в   рамках   регионального   конкурса 

«Территория2020»,изучаютпроблемысела,направленныенаулучшениеэкологическойситуации,пр

опагандуздоровогообразажизни,развитиямассовогоспортаи 

туризма.Представляютпродуктсовейдеятельностинаконкурсесчастичнойреализациейпроекта. 

- региональныйконкурссоциальныхинициатив«Мойкрай–моѐдело»-для школьников8-

10классов,призванвыстраиватьдиалогсоциальноактивныхшкольников с представителями власти, 

бизнеса, общественности, экспертами 

вобластисоциальныхинициатив.Защитаидейпроходитвконцефевралямесяца. 

 

2.2. Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности 

2.2.1. Основныешкольныедела 

      Реализациявоспитательногопотенциалаосновныхшкольныхделпредусматривает: 

-ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными,муниципальными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют 

всеклассы:мероприятияврамкахкалендарязнаменательныхдат; 

-

участиевовсероссийскихакциях,проектах,посвящѐнныхзначимымсобытиямвРоссии,мире,отечественн

ымимеждународнымсобытиям: 

-акции«Блокадныйхлеб»,«Свечапамяти»«ПомнимБеслан»,проект 

«Огневыерубежи»,«Помогипойтиучиться»,«Декадыдорожнойбезопасности»,«Окнапобеды»,«Бессмер

тныйполк»,«ЗнамяПобеды», 

«Диктант  Победы»,  «Блокадный  хлеб»,  «Сад  памяти»  «Пост  №1». 

-общешкольныетематическиемероприятия(тематическиенеделииучебные декады), направленные 

на формирование личностных 

результатовобучающихся:КДТ«Золотаяосень»,Неделятолерантности,Марафондобрых дел, Неделя 

профориентации, КТД «Новогодний Бум», «Я смогу» идр.; 

-коллективныетворческиепраздники,«Деньучителя»,«8марта»-традиционные общешкольные 

дела, основанные на совместной 

деятельностидетейивзрослых,направленныенасоциализацию,развитиетворческих,организаторскихсп

особностейличности,наформированиеуучащихсяосознанногоотношенияксебекакчастиобщегошкольн

огомира,гордостизаее достижения; 

-

торжественныемероприятия,связанныесзавершениемобразования,переходомнаследующийуровеньоб

разования:Последнийзвонок,церемонияврученияаттестатов,праздник«Прощаниесначальнойшколой»; 

-мероприятия, символизирующие приобретение новых социальных 

статусоввобщеобразовательнойорганизации,обществе:ритуалыпосвящениявпервоклассники,пятиклас
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сники,старшеклассники; 

-

церемониинаграждения(поитогамучебногопериода,года)обучающихсяипедагоговзаучастиевжизниоб

щеобразовательнойорганизации,достижениявконкурсах,соревнованиях,олимпиадах,вкладвразвитиео

бщеобразовательнойорганизации.Церемониянаграждения«Лидергода» 

обучающихсязаактивноеучастиевжизнишколы,защитучестишколывконкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.Награждение способствует поощрению 

социальной активности 

обучающихся,развитиюпозитивныхмежличностныхотношениймеждупедагогамиивоспитанниками,ф

ормированиючувствадоверияиуважениядругкдругу; 

-федеральные,региональныеимуниципальныепроекты, направленные 

надостижениецелевыхориентироввоспитания:проекты 

«Билетвбудущее»,конкурс«Большаяперемена»,«Дорогавбудущее»идр. 

-социальный школьный конкурспроектов «Дом, в котором мы живем!» -ученический конкурс 

школьных социальныхпроектов для 2-4 и 5-8,10 

классов,направленныйнаблагоустройствошколыиеѐтерритории,сохранениешкольныхтрадицийиорган

изациидеятельностивсферешкольногокраеведения.Втечениеучебногогоданаоснованиишкольногопол

оженияклассный коллективы определяются с номинацией проектной деятельности и 

вконцеапрелязащищаютсвоюидеюнаконкурсепроектов.Победителиреализуютпроект. 

-мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовойидругихнаправленностей:тематическиевикторины,квесты,квизы,флешмобы; 

организуемыесовместноссемьямиучащихсяспортивныесостязания,праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности длятворческойсамореализации школьников; 

-КТД«ДеньЗдоровья»-

формированиевинтереснойигровойформеценностиздоровьяиЗОЖ.Вэтотденьдетинеучатся; 

   -   вовлечениеповозможностикаждогообучающегосявшкольныеделавразных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов,ведущих, оформителей, музыкальных 

редакторов, ответственных за 

костюмыиоборудование,заприглашениеивстречугостейит.д.),выбориделегированиепредставителейкл

ассоввобщешкольныеСоветыдел,ответственныхзаподготовкуобщешкольныхключевыхдел,помощьоб

учающимсявосвоениинавыковподготовки,проведения,анализаобщешкольныхдел; 

- наблюдениезаповедениемобучающихсявситуацияхподготовки,проведения, анализа основных 

школьных дел, мероприятий, их отношениямис обучающимися разных возрастов, с педагогами и 

другими взрослыми споследующейкорректировкойорганизациивзаимодействиясобучающимися. 

При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы сним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, 

которыемоглибыстатьхорошимпримеромдляребенка,через   предложениевзять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот илиинойфрагментобщейработы. 

 

2.2.2. Классноеруководство 

     

Реализациявоспитательногопотенциалаклассногоруководствакакдеятельностипедагогическихработн

иков,осуществляющихклассноеруководство,вкачествеособоговидапедагогическойдеятельности,напр

авленной,впервуюочередь,нарешениезадачвоспитанияисоциализации обучающихся,

 предусматривает: 

- планированиеипроведениеклассныхчасов/мероприятийцелевойвоспитательной, тематической 

направленности (не реже 1 раза в неделю) 

дляплодотворногоидоверительногообщенияпедагогаишкольников,основанных на принципах 

уважительного отношения к личности 

ребенка,поддержкиактивнойпозициикаждогоребенкавбеседе,предоставленияшкольникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемойпроблеме,создания 

благоприятнойсреды дляобщения; 

- еженедельное   проведение   информационно-просветительских   занятий 

«Разговорыоважном»(врамкахвнеурочнойдеятельности); 
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- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевыхделах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении ианализе; 

- 

организацияинтересныхиполезныхдляличностногоразвитияребенкасовместныхделсучащимисявверен

ногоемукласса(познавательной,трудовой,спортивно-оздоровительной,духовно-

нравственной,творческой,профориентационнойнаправленности),позволяющие,соднойстороны,вовле

чь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать имвозможность 

самореализоваться в них, а с другой, установить и 

упрочитьдоверительныеотношениясучащимисякласса,статьдлянихзначимымвзрослым,задающимобр

азцыповедениявобществе; 

- 

сплочениеколлективаклассачерез:игрыитренингинасплочениеикомандообразование(свозможнымпри

влечениемпедагога-психолога),сприменением методики навыков ненасильственного общения; 

однодневныепоходыиэкскурсии,организуемыекласснымируководителямииродителями; 

- 

празднованиявкласседнейрождениядетей,включающиевсебяподготовленныеученическимимикрогруп

памипоздравления,сюрпризы,творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассных 

«огоньки» ивечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственногоучастия в 

жизни класса (УМК «Социально-эмоциональное развитие детеймладшего школьного возраста» и 

УМК «Развитие личностного потенциалаподростков»). 

     

Предлагаемыевсценарияхигры,тренинги,экспериментынаправленынасплочениеколлективаипредоста

вляютвозможностьрефлексиисобственногоповедения,роливклассномколлективе,участиявжизникласс

а: 

- выработка совместно со школьниками Кодекса класса, помогающего 

детямосвоитьнормыиправилаобщения,которымонидолжныследоватьвшколесприменениемтехнологи

исовместногосозданияпринциповобщения 

«Соглашениеовзаимоотношениях»(предлагаетсявУМК«Развитиеличностногопотенциалаподростков»

)иметодикиличностногоразвитияпосредствомчтенияспециальноподобраннойлитературы,втомчислеХ

рестоматиихудожественнойлитературыпоразвитиюличностногопотенциала. 

- ознакомлениеиконтрольсоблюденияПравилвнутреннегораспорядкадляобучающихсяШколы; 

- 

содействиеповышениюдисциплинированностииакадемическойуспешностикаждогообучающегося,вто

мчислечерезосуществлениеконтроляпосещаемостии успеваемости; 

- 

вовлечениеучащихсяклассавдеятельностьшкольноговолонтѐрскогообъединения,ученическоесамоупр

авление,объединениядополнительногообразования; 

- 

изучениеклассногоколлективасцельювыявлениядинамикиразвитияклассногоколлектива,интересовип

отребностей учащихся; 

- 

профилактикадевиантногоиасоциальногоповеденияобучающихся,втомчислевсехформпроявленияжес

токости,насилия,буллингавдетскомколлективе; 

- 

изучениеособенностейличностногоразвитияучащихсяклассачерезнаблюдениезаповедениемшкольник

оввихповседневнойжизни,вспециально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающихребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

ипросмотрах мультфильмов коллекции «Смотрим вместе», которые 

позволяютобсуждатьнравственныепроблемам,говоритьобособенностяхвзаимодействия;результатына

блюдениясверяютсясрезультатамибеседклассного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в егоклассеучителями,атакже(принеобходимости)—сошкольнымпсихологом; 

- доверительное общение и поддержка ребенка в решении важных для 

негожизненныхпроблем(налаживаниевзаимоотношенийвсемье,содноклассникамиилиучителями,выбо

рпрофессии,вузаидальнейшеготрудоустройства,успеваемостьит.п.),когдакаждаяпроблематрансформи
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руетсякласснымруководителемвзадачудляшкольника,которую они совместно стараются решить 

(Технология «Ненасильственноеобщение» в этом контексте позволяет достичь взаимопонимания с 

ученикамииихродителями); 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителямиилизаконнымипредставителями,сдругимиучащимисякласса;черезвключение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; 

черезпредложениевзятьнасебяответственностьзатоилииноепоручениевклассе; 

- 

индивидуальнуюработусобучающимисяклассаповедениюличныхпортфолио,вкоторыхонификсируют

своиучебные,творческие,спортивные,личностныедостижения(пожеланию);выявлениеисвоевременну

юкоррекциюдеструктивныхотношений,создающихугрозуфизическомуипсихическомуздоровьюобуча

ющихся. 

- регулярныеконсультацииклассногоруководителясучителями-

предметниками,направленныенаформированиеединствамненийитребованийпедагоговпоключевымво

просамвоспитания,напредупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися(создание педагогами «Соглашения о взаимоотношениях» (представленном 

вУМК«Социально-

эмоциональноеразвитиедетеймладшегошкольноговозраста»,УМК«Развитиеличностногопотенциалап

одростков»)другсдругом для фиксации важных для каждого учителя идей и принципов 

привзаимодействиисклассом; 

- 

привлечениеучителейкучастиювродительскихсобранияхклассадляобъединенияусилийвделеобучения

ивоспитаниядетей; 

- взаимодействиеспедагогом-психологом,социальнымпедагогомипедагогами дополнительного 

образования по вопросам изучения личностныхособенностей обучающихся, их адаптации и 

интеграции в коллективе класса,построения и коррекции индивидуальных траекторий личностного 

развития(созданиепрофессиональныхобучающихсясообществсцельюрешенияконкретных проблем 

класса; 

- взаимодействиеспедагогом-организатором,педагогом-

библиотекарем,педагогамидополнительногообразованияипедагогом-

организаторомповопросамвовлеченияобучающихсяклассавсистемувнеурочнойдеятельности, 

- организациивнешкольнойработы,досуговыхиканикулярныхмероприятий; 

- взаимодействиесадминистрациейипедагогическимиработникамишколы (социальным 

педагогом, педагогом-психологом) с целью организациикомплексной поддержки обучающихся, 

находящихся в трудной жизненнойситуации; 

- инициирование проведения малых педсоветов, направленных на 

решениеконкретныхпроблемклассаиинтеграциювоспитательныхвлиянийнашкольников; 

- 

участиевсеминарах,КПК,втомчиследистанционно,развивающихнавыкиэффективнойкоммуникациисд

етьми,семьями,коллегами,повопросамразвитияэмоциональногоинтеллекта,атакжеформирующихпред

ставлениепедагогаоспособахпроектированияразвивающеговзаимодействия«Введениевтеориюличнос

тногопотенциала»; 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемахихдетей,ожизни 

класса вцелом; 

- 

помощьродителямшкольниковилиихзаконнымпредставителямврегулированииотношениймеждуними

,администрациейшколыиучителями-предметниками; 

- организация родительских собраний (не реже 1 раза в четверть) и другихформ работы с 

родителями, направленных на углубление знаний родителей оразвитиисоциально-

эмоциональныхнавыковсвоихдетейисоздание воспитывающейсредыдома(1-

4кл.),наинформированиеучастниковособытиях, происходящих в классе, связанных с реализацией 

УМК «Развитиеличностногопотенциалаподростков»(5-9кл.,10-11кл.),проведениеспециальных 

мероприятий для информирования и просвещения родителейучениковсиспользованиемонлайн-

ресурсов:онлайн-
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курса«Семьянаэмоциях:какпонятьсвоегоребенка»,подкаста«МамПапКаст»;дайджеста 

«Какнаучитьсяучиться»;ресурса«Родителямипедагогам:какпомочьребенку развить навыки

 XXI века»; 

- оказание консультативной помощи и педагогической поддержки родителям(законным 

представителям) учащихся «группы риска» и имеющим проблемыво взаимоотношениях с

 одноклассниками, педагогами; 

созданиеиорганизацияработыродительскихактивовклассов; 

     - привлечениеродителейшкольниковкорганизацииипроведениюмероприятийвклассе и Школе; 

      -  проведениевклассепраздников,конкурсов,соревнованийит.п. 

 

2.2.3. Урочнаядеятельность 

     Извсехформвзаимодействияученикасосверстникамиипедагогамиурокам отведен наибольший 

временной ресурс. Именно поэтому школьныйурок должен интегрировать в себе содержание, 

направленное не только 

накогнитивноеразвитие,ноиналичностное.ДляэтогоПрограммойРЛПпредлагаютсятакиеинструменты

иметодыработы,которыепозволяютсделать уроки интересными и помогают ребенку понять свой 

личный 

смыслизучениятойилиинойтемы,делатьсамостоятельныевыводы,создаватьпродуктыдеятельностисов

местносодноклассникамиииндивидуально.Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенц

иалаурокапредполагаетследующее: 

- проведениеуроков,  на  которых  у  детей  формируются  компетенции 

«4К»,какимеющихмежпредметноесодержание,гдеотсутствуютединственно верные ответы и 

единственно верные алгоритмы решений, аобязательными в ходе решения являются обсуждения и 

групповые формыработы; 

- установление доверительных отношений в процессе учебной 

деятельностичерезделегированиеучащимсярядаучительских,втомчислеидидактическихполномочий;п

роявлениедовериякдетямсостороныпедагогов, уважения к их достоинству и чести; акцентирование 

внимания наиндивидуальных особенностях, интересах, увлечениях, привычках того илииного 

ученика, посредством использования технологии «Ненасильственное»общение; 

 - 

побуждениешкольниковсоблюдатьнаурокеобщепринятыенормыповедения,правилаобщениясостарши

ми(учителями)исверстниками(школьниками),принципыучебнойдисциплиныисамоорганизации(испол

ьзованиенаурокахинструментов«Градусникнастроения»,«Пирамидаповелителяэмоций»,(представлен

ныевУМК «Социально-эмоциональное развитие детей младшего школьного возраста»)способствует   

тому,   чтобы   развивалась   способность   к   соблюдению 

общепринятыхнормповедения,принциповучебнойдисциплины,самоорганизациикаждого); 

- использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебногопредмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, 

гражданскогоповедения,проявлениячеловеколюбияидобросердечности,черезподборсоответствующи

хтекстовдлячтения,задачдлярешения,проблемныхситуацийдляобсуждениявклассе,втомчислематериа

лыХрестоматиихудожественной   литературы   по   развития   личностного   потенциала; 

- 

созданиепозитивныхиконструктивныхотношениймеждуучителемиучениками(использованиенаурока

хинструмента«Квадратнастроения»(представленного в УМК «Развитие личностного потенциала 

подростков»)способствует тому, чтобы во время урока сохранялась рабочая дисциплина 

иразвиваласьспособностьксамоорганизациикаждогоребенкаиндивидуально,инструментыпомогаютус

тановлениюдоброжелательнойатмосферывовремяурока(1-4кл.,5-9кл.,10-11кл.); 

- использованиенаурокахсистемыформирующегооценивания,котораяпозволяет акцентировать 

внимание не только на оценке результата, но и напроцессе поиска решения, а также включить 

учеников в оценку собственныхусилий и проектирования своего развития как в плане академических 

знаний,навыков, так и в межпредметных умениях, например, работать в команде,общаться,вести 

дискуссиюи т.п.; 

- использованиеинструментовперсонализированногообразования,втомчисле шкалирование целей 

(позволяющее ученику быть более автономным,понимать свой маршрут обучения и продвигаться в 
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освоении содержания 

всобственномтемпе),схемыоценивания(помогающейученикусконструироватьобразжелаемогорезульт

атаприсозданииконкретногоучебногопродуктаиопределитьнеобходимыедляэтогоресурсы). 

- 

побуждениеобучающихсясоблюдатьправилавнутреннегораспорядка,нормыповедения,правилаобщен

иясосверстникамиипедагогами,соответствующиеукладуШколы,установлениеиподдержкудоброжелат

ельной атмосферы через закрепление за каждым учащимся своегоместа, использование 

привлекательных для детей традиций, демонстрациюсобственногопримера; 

- 

организациюшефствамотивированныхиэрудированныхобучающихсянаднеуспевающимиодноклассни

ками,втомчислесособымиобразовательнымипотребностями,дающегообучающимсясоциальнозначим

ыйопытсотрудничестваивзаимнойпомощи; 

- 

инициированиеиподдержкуисследовательскойдеятельностиобучающихсявформеиндивидуальныхигр

упповыхпроектов; 

-   включение учителями в рабочие программы по всем учебным 

предметам,курсам,модулямцелевыхориентироврезультатоввоспитания,ихучѐтвформулировкахвоспит

ательныхзадачуроков,занятий,освоенияучебнойтематики,ихреализациювобучении; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов,модулейтематикивсоответствиискалендарнымпланомвоспитательнойработы; 

- выборметодов,методик,технологий,оказывающихвоспитательноевоздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью 

изадачамивоспитания,целевымиориентирамирезультатоввоспитания;реализациюприоритетавоспитан

иявучебнойдеятельности; 

- 

привлечениевниманияобучающихсякценностномуаспектуизучаемыхнаурокахпредметов,явленийисоб

ытий,инициированиеобсуждений,высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения кизучаемымсобытиям,явлениям,лицам; 

- применениеинтерактивныхформучебнойработы–

интеллектуальных,стимулирующихпознавательнуюмотивацию,игровых  методик,дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивногодиалога; групповой работы, которая учит 

строить отношения и действовать вкоманде,способствует развитиюкритическогомышления. 

 

2.2.4. Внеурочнаядеятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

целяхобеспеченияиндивидуальныхпотребностейобучающихся,гдеребенокможетразвиватьсоциальноз

начимыезнанияинавыки,получатьопытучастия в социально значимых делах, а также развивать 

гибкие навыки икомпетенции, осуществляется в рамках выбранных обучающимися 

курсов,занятий,дополнительныхобщеобразовательныхобщеразвивающихпрограмм: 

Уровеньначальногообщегообразования: 

Направлениевнеурочной 
деятельности 

Целевая 
аудитория 

Курс/программа 

Информационнопросветите

льскиезанятияпатриотической,н

равственной 

иэкологическойнаправленности 
«Разговорыоважном». 

 

 

1-4классы 

 

 

 

«Разговорыоважном». 

Занятия по 

формированиюфункциональной

грамотностиобучающихся. 

1-4 классы «Функциональная грамотность» 
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Занятия, направленные 

наудовлетворениепрофориентац

ионных 

интересов и 

потребностейобучающихся. 

 

 

1-4классы 

 

 

«Мирпрофессий» 

Занятия, связанные 

среализацией 

особыхинтеллектуальныхи 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

 

1-4классы 

Проектная деятельность 
 
«Школа памяти. 

Мнемотехника» 
 
Наши проекты 

Занятия, направленные 

наудовлетворениеобучающихся 

втворческоми в 

физическом 

развитии,помощь в 

самореализациииразвитииспосо

бностейиталантов. 

 

 

 

1-4классы 

 «Подвижныеигры» 

 

«Сильные,смелые, ловкие, 

умелые» 

 

«Шашки» 

 

«Гитара» 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности 

 

 

1-2классы 

 

Детское общественное 

объединение «Орлята России» 

 

Уровеньосновногообщегообразования: 

Направлениевнеурочной 
деятельности 

Целевая 
аудитория 

Курс/программа 

Информационнопросветит

ельские 

занятияпатриотической,нравст

венной 

иэкологическойнаправленност

и 
«Разговорыоважном». 

 

5-9классы 

8-9 классы 

 

«Разговоры о важном» 

 

Основы духовно-

нравственнойкультурынародов 

России» 

Занятия по 

формированиюфункционально

йграмотности 
обучающихся. 

 

5-9 классы 

 

«Функциональная 

грамотность» 
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Занятия, направленные 

наудовлетворениепрофориента

ционныхинтересови 

потребностейобучающихс

я. 

 

5 классы 

 

6-9классы 

 

«Мирпрофессий» 

"Россия-мои горизонты" 

"Билет в будущее" 

 

Занятия, связанные 

среализацией 

особыхинтеллектуальных 

исоциокультурныхпотребносте

йобучающихся 

 

 

 

 

 

5-9классы 

 

 

Тематическиеклассныечас

ы, экскурсии 

 

Занятия,направленныена 
удовлетворение 
обучающихся 

втворческомив 

физическом 

развитии,помощь в 

самореализациииразвитииспос

обностейиталантов. 

 
5-9классы 

«Волейбол» 
 

«Баскетбол» 
 

ШСК «Новоепоколение» 
 

«Спортивные игры» 

Занятия, направленные 

наудовлетворениесоциальных 

интересов ипотребностей 

обучающихся 

 

 

5-9классы 

 

Мероприятияврамкахдеяте

льности 

РДДМШкольныймузей 

Уровеньсреднегообщегообразования: 

 

Направлениевнеурочной 
деятельности 

Целевая 
аудитория(классы) 

Курс/программа 

Информационнопросвет

ительские 

занятияпатриотической,нрав

ственной 

иэкологическойнаправленно

сти 
«Разговорыоважном». 

 

 

10-11 классы 

 

 

«Разговорыоважном» 

 

Занятия по 

формированиюфункциональ

нойграмотности 
обучающихся. 

 

10 класс 

«Функциональнаяграмотность

» 

Занятия, направленные 

наудовлетворениепрофорие

нтационныхинтересови 

потребностейобучающи

хся. 

 

 

10-11 классы 

 

"Россия-мои горизонты" 

"Билет в будущее" 
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Занятия, связанные 

среализацией 

особыхинтеллектуальных 

исоциокультурных 

потребностейобучающи

хся 

 

 

10-11 классы 

«Семьеведение» 

Занятия, направленные 

наудовлетворениеобучающи

хся втворческоми в 

физическом 

развитии,помощь в 

самореализациииразвитиисп

особностейиталантов. 

 

 

10-11 классы 

«Спортивные игры»   

 

«Волейбол» 

 

 «Баскетбол» 

 

ШСК «Новоепоколение» 

Занятия, направленные 

наудовлетворение 
социальныхинтересови 
потребностейобучающи

хся, 

напедагогическоесопровожд

ение 

деятельности 

10-11 классы Мероприятияврамкахдеятельн

остиРДШ 
 

 

2.2.5. Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями) 
Работа с родителями (законными представителями)

 школьниковосуществляетсядляболееэффективногокоординированиявзаимодействияпо 

развитию личностного потенциала школьников и направлена  

насогласованиепозицийсемьиишколывданномвопросечерезпросвещение,консультирование, 

сотрудничество. Работа с родителями 

(законнымипредставителями)школьниковосуществляетсяврамкахследующихвидовиформдеятельност

и: 

 созданиеидеятельностьвШколеиклассахпредставительныхоргановродительскогосообщест

ва(родительскиеактивыклассныхколлективов),участвующихвобсужденииирешениивопросоввоспита

нияиобучения; 

 деятельность представителей родительского сообщества в 

УправляющемсоветеШколы,комиссиипоурегулированиюспоровмеждуучастникамиобразовательныхо

тношений(делегатыотродительскихактивов); 

 общешкольная родительская конференция - проводится в начале 

учебногогода.Наконференцииобсуждаетсяиутверждаетсяотчеторезультатахсамообследованияобразов

ательнойорганизации,актуальныепроблемыиперспективыразвитияобразовательнойорганизации,прои

сходятвыборы,утверждается его состав на текущий учебный год, обсуждаются проблемы 

ипутиихрешения;презентационныеплощадки,гдепредставляютсяразличные направления работы 

Школы, в томчиследополнительное образование; 

 классные родительские собрания (1-11 классы) – обсуждаются актуальныепроблемы 

ученического коллектива, происходит психолого - 

педагогическоепросвещениеипланированиевнеурочнойжизнедеятельностикласса(онлайн-курс для 

родителей «Семья на эмоциях: как понять своего 

ребенка»подкаст,«МамПапКаст»,дайджест«Какнаучиться  

учиться»);Организациявстречсемейноговсеобучапоматериаламобразовательныхресурсов «Родителям 

и педагогам: как помочь ребенку развить навыки XXIвека»,«Психологияразвитияребенка»; 

 родительскиечатывмессенджерах,сообществоШколывсоциальнойсети «ВКонтакте», – 

позволяют организовать информирование родителей 

ожизнишколы,актуальныхвопросахвоспитания,ответственностизавоспитание, быстрое обсуждение и 

принятие решений, быструю обратнуюсвязь; 
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 внеурочные детско-взрослые мероприятия, проекты, где и дети, и 

родителиявляютсяравнымиучастниками.Способствуютустановлениюдоверительных отношений 

между обучающимися, родителями (законнымипредставителями),классным руководителем 

общешкольные родительские собрания – 2 раза в год в режиме 

обсуждениянаиболееострыхпроблемповопросамадаптацииобучающихся,профилактике 

деструктивного поведения, профориентации. 

Общешкольныеродительскиесобранияорганизуютсясучастиемспециалистоворгановсистемыпрофила

ктики(представлениерезультатовмониторингаэффектов; 

 участиеродителейвпсихолого-

педагогическихконсилиумахвслучаях,предусмотренныхПоложениемопсихолого-

педагогическомконсилиумеШколывсоответствииспорядкомпривлеченияродителей(законныхпредста

вителей); 

 привлечениеродителей(законныхпредставителей)вподготовкеипроведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательнойнаправленности; 

 участиевдеятельностиРодительскогопатруля(профилактикаДДТТ)–в течение первой 

недели после каникул, комиссии родительского 

контроляорганизацииикачествапитанияобучающихся(еженедельно); 

 организациювстречпозапросуродителейспедагогом-

психологом,социальнымпедагогом;проведениеиндивидуальныхконсультацийдляродителейсцельюко

ординациивоспитательныхусилийпедагоговиродителей; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попеченияродителей,приѐмныхдетейцелевоевзаимодействиесихзаконнымипредставителями; 

 организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских 

родительскихуроках,собранияхнаактуальные для родителейтемы; 

 Дниоткрытыхдверей,вкоторыеродители(законныепредставители)могутпосещатьурокии 

внеурочныезанятия; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, малых педагогическихсоветах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных собучениеми 

воспитаниемконкретногоребенка 

 

2.2.6. Самоуправление 

Поддержкадетскогосамоуправлениявшколепомогаетпедагогамвоспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность,трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам предоставляетширокие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, 

чтоготовитихквзрослойжизни.Реализациявоспитательногопотенциалаученического 

самоуправлениявШколепредусматривает: 

- вовлечениешкольниковвпланирование,организацию,проведениеианализобщешкольныхи 

внутриклассныхдел; 

 реализациюшкольниками,взявшиминасебясоответствующуюроль,функцию по контролю 

за дисциплиной и порядком в классе, 

культмассовымимероприятиями,спортивнымимероприятиями,учебнымиделами.Инструментамив 

этой деятельности могут быть технологии: «Соглашение овзаимоотношениях»,«Ненасильственное 

общение»; 

 организациюидеятельностьоргановклассногосамоуправления,этодеятельность активов 

класса, избранных обучающимися в процессе 

классныхделовыхигр,отвечающихзаразличныенаправленияработыкласса:трудовое, культмассовое, 

спортивное, учебное, Активы класса представляютинтересы своего класса в общешкольных делах и 

призваны координироватьработу классас деятельностьюобщешкольныхорганов 

самоуправленияиклассныхруководителей; 

 реализацию/развитиедеятельностиРоссийскогодвижениядетейимолодежи. 

            

Основнаяцельмодулязаключаетсявсозданииусловийдлявыявления,поддержкииразвитияуправленческ

ихинициативобучающихся,принятиясовместныхсовзрослымирешений,атакжедлявключенияобучающ
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ихсяшколывариативнуюколлективнуютворческуюисоциально-значимуюдеятельность. Поддержка 

детского самоуправления в школе помогает 

педагогамвоспитыватьвдетяхинициативность,самостоятельность,ответственность,трудолюбие,чувств

особственногодостоинства,аобучающимся–

предоставляетширокиевозможностидлясамовыраженияисамореализации.Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших 

иподростковыхклассовневсегдаудаетсясамостоятельноорганизоватьсвоюдеятельность,детскоесамоуп

равлениеиногдаинавремяможеттрансформироваться(посредствомвведенияфункциипедагога-

куратора)вдетско-взрослоесамоуправление. 

        

Структураученическогосамоуправленияшколыимеетнесколькоуровней.Уровеньклассныхколлективо

в 

формируетсяиреализуетсявкаждомученическомклассе.Данныйуровеньсамоуправлениядаетобучающи

мсявозможностьраскрыть свои личностные качества, получить опыт 

реализацииразличныхсоциальныхролейвпроцессеразработкипланаклассныхдел,подготовки и 

организации разнообразных событий класса.Для формирования 

иразвитиялидерскихкачеств,управленческихкомпетенций,освоенияэффективных форм организации 

классного коллектива дважды в год проводитсяучеба актива школы, на которую приглашаются 

лидеры всех классов. На 

этомуровнесамоуправлениярешаютсяследующиезадачи:подруководствомклассногоруководителясозд

аетсямодельсамостоятельнойдеятельностипореализацииинициативобучающихся;создаютсяусловияд

лявыявленияиреализациитворческогопотенциалаобучающихся;воспитываетсяличнаяиколлективнаяо

тветственностьзавыполнениепорученныхдел.Уровеньобщешкольногоколлективапредполагаетполуче

ниеобучающимисяопытасамостоятельного общественного действия. Главным органом данного 

уровнясамоуправленияявляетсяСоветшкольногоученическогосамоуправления,который состоит из 

лидеров всех секторов управления: сектор спорта, 

старостат,учебныйсектор,медиасектор.НаэтомуровнечленыСоветаактивновзаимодействуютсорганиза

тором,кураторомученическогоактиваизчислапедагогическихработниковшколы,представителямилиде

ровпедагогическогоиродительскогоколлектива.Приорганизацииобщешкольногоуровнясамоуправлен

иярешаются следующие задачи: планирование, организация 

ианализобщешкольныхмероприятийикультурно-образовательныхсобытий; 

- 

разработкаивнедрениеинициативученического,педагогическогоиродительскогоколлективов;управлен

иесоциальноориентированнойдеятельностишколы;созданиеиукреплениеобщешкольныхтрадиций. 

-«Территория-2020»-проектнаяшкола,вкоторойпринимаютучастиепедагоги и учащиеся по 

разработке, защите и участию вконкурсе 

социальныхпроектов,ориентированныхнапреобразованиеокружающейсреды,школы,социума.Врезуль

татеуучащихсяпроисходитформированиесоциальнойактивности и социальных компетентностей 

(сотрудничество, работа в 

команде;коммуникативныенавыки;способностьприниматьсобственныерешения;умениеопределятьсв

оюпозициювобщественныхотношениях;опытвыполненияразнообразных 

социальныхролей;навыкисаморегуляции). 

-«Выборнаякампания»-традиционнаяобщешкольнаяплощадкадляформирования основ 

школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. Вигровой форме учащиеся осваивают все 

этапы предвыборной кампании (дебаты,агитационная кампания, выборы кандидатов в управляющий 

совет школы). Поитогам игры формируются органы школьного самоуправления, представители 

вуправляющийсоветшколы.Включениевделоучащихсявсейшколыспособствуют развитию 

инициативности, самоопределения, 

коммуникативныхнавыков,формированиюмежличностныхотношенийвнутришкольныхколлективов. 

-

черезучастиевежегодныхакциях«Читаемвместе»,Лига«Ржавыйгвоздь»,оказаниепомощипожилым«Ты

неодин»,акция«Георгиевскаяленточка»,«Благоустройствопамятныхмест»,акция«ДеньРоссии»,акция 

«Свечапамяти». 

-черездеятельностьвыборныхпоинициативеипредложениямучащихсякласса лидеров (старост), 
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представляющих интересы класса в общешкольныхделах и призванных координировать его работу с 

работойшколыи классныхруководителей; 

- через  деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

заразличныенаправления работы класса; 

- черезвовлечениешкольниковвпланирование,организацию,проведениеианализобщешкольн

ыхивнутриклассных дел; 

- через реализацию функций школьниками, отвечающими

 за различные направления  работы в классе. 

2.2.7. Профориентация 

    Проведение профориентационной работы в школе тесно связано с 

развитиемпотенциаласамоопределения,посколькуумениесделатькачественныйвыборпомогаетшкольн

икамприниматьосознанныерешенияпривыборепрофессии. Обдуманный, ответственный, 

самостоятельный подход к 

любомувыбору,вчастности,кпрофессиональному,обеспечиваетболеевысокийуровень 

психологического благополучия, жизнестойкости и 

осмысленностижизни.Задачасовместнойдеятельностипедагога,родителяиребенка–

подготовитьпоследнегокосознанномувыборусвоейбудущейпрофессиональнойдеятельности.Цельюпр

офессиональнойдиагностикиявляется изучение личности школьника: ценностные ориентиры, 

интересы,потребности,склонности,способности,профессиональныенамерения, 

профессиональнуюнаправленность.Профконсультированиеимеетсвоейцельюустановлениесоответств

ияиндивидуальныхпсихологическихиличностныхособенностейспецифическимтребованиямтойилиин

ойпрофессии.Консультированиеосуществляетсядляучащихсяиродителей(законных представителей) в 

индивидуальной и групповой форме. Создаваяпрофориентационно-

значимыепроблемныеситуации,формирующиеготовностьшкольникаквыбору,педагогактуализируетег

опрофессиональноесамоопределение,позитивныйвзгляднатрудвпостиндустриальноммире, 

охватывающий не только профессиональную, ноивнепрофессиональнуюсоставляющиетакой 

деятельности. 

      Вшколев6-11классахссентября2023годареализуетсяпрофориентационного минимум - 

комплекс мер по формированию готовности 

кпрофессиональномусамоопределениюобучающихсясучетомихиндивидуальных особенностей, а 

также с учетом запросов экономики в кадрах,специфики рынка труда как регионального, так и 

федерального уровней. Цель –

выстраиваниесистемыпрофессиональнойориентацииобучающихся,котораяреализуетсявобразователь

ной,воспитательнойииныхвидахдеятельности. 

Профориентационнаяработавшколеосуществляетсяпообщеобразовательным уровням: 

- 1-

4классы:формированиеумладшихшкольниковценностногоотношенияктруду,пониманиеегороливжизн

ичеловекаивобществе;развитиеинтересакучебно-

познавательнойдеятельности,основаннойнапосильнойпрактическойвключенностивразличныееевиды,

втомчислесоциальную,трудовую,игровую,исследовательскую. 

- 5-9 класс: развитие у школьников личностного смысла в 

приобретениипознавательногоопытаиинтересакпрофессиональнойдеятельности;представленияособст

венныхинтересахивозможностях(формированиеобраза 

―Я‖);приобретениепервоначальногоопытавразличныхсферахсоциально-профессиональной 

практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве,экономикеикультуре. 

- 10-11 классы: уточнение образовательного запроса в ходе посещенияэлективных курсов и 

других курсов по выбору; групповое и индивидуальноеконсультирование с целью выявления и 

формирования адекватного принятиярешения о выборе профиля обучения; формирование 

образовательного 

запроса,соответствующегоинтересамиспособностям,ценностнымориентациям.Реализацияпрофориен

тационнойработыосуществляетсячерез: 

- 

циклпрофориентационныхчасовобщения,направленныхнаподготовкушкольникакосознанномупланир

ованиюиреализациисвоегопрофессиональногобудущего: 
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- 1-4классы(пропедевтика)–цель:ощущениезначимостиицелесообразностиразличных видовтруда; 

- 5-7классы–(сенситивныйвозраст)–цель:формированияпрофессионально–значимых 

знаний,умений,навыков; 

 - 8-9 и10-11классы–(развитие  профессиональногосамосознания)–

цель:формированиеличностного смыславыборапрофессии; 

-

втечениевсегоучебногогодапроведениезанятийосуществляетсявразличныхформах:классныечасы,уро

ки,предметныедекады,профпробы(онлайн,офлайн),часыобщенияспредставителямиразныхпрофессий,

специалистами «Центразанятостинаселения»,психологом; 

- проведениеродительских собраний (общешкольных, классных, совместно сучащимися); 

лекториев для родителей с целью информирования о 

различныхучебныхзаведениях,специальностях,атакжеличностныхвозможностяхиспособностях 

школьников; целевая аудитория родители 1-11 классов, дважды втечениегода; 

- освоениешкольникамикурсоввнеурочнойдеятельности: 

1-5классы–«Мирпрофессий»,6-11классы–«Россия–моигоризонты»и «Билетвбудущее»; с 01 

сентября 2024 года для учеников 9-10 классов проводится курс внеурочной и внеклассной 

деятельности 

"ПедКЛАСС".Данныекурсыпроводятсявовторойполовинеднявсоответствиисвариативнымкомпонент

ом учебногопланашколы; 

- профориентационныеигры:симуляции,деловыеигры,квесты,решениекейсов(ситуаций,вко

торыхнеобходимопринятьрешение,занятьопределеннуюпозицию).Цель:расширятьзнанияшкольников

отипахпрофессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

тойилиинойинтереснойшкольникампрофессиональнойдеятельности.Дляучащихся5-11классов; 

- профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьникиузнают на 

практике, как устроена деятельностьспециалиста 

повыбраннойпрофессии;урокспривлечениемработодателя,входекоторогоучащиесяпопробуют себя в 

данной профессиональной роли; мастер-класс с участиемпредставителей данной практики 

(профессии); посещение кружка, клуба; дляучащихся6-11классов,втечениеучебногогода. 

- экскурсии на предприятия села, цель которых - дать школьникам 

начальныепредставленияосуществующихпрофессияхиусловияхработылюдей,представляющих 

этипрофессии.Участники– учащиеся6-11классов. 

-      

посещениепрофориентационныхвыставок,ярмарокпрофессий,тематическихпрофориентационныхпло

щадок,днейоткрытыхдверейвсреднихспециальныхучебныхзаведенияхивузах,цель:выборбудущейпро

фессии и знакомство с образовательными учреждениями позволяющимиполучить данную 

профессию; для учащихся 6-11 классов, в течение учебногогода; 

-консультацииповыборупрофиляобучения(индивидуальные,групповые),цель-

самоопределениедляобучениянастаршемуровнепопрофильнымпредметамнеобходимымдлядальнейше

гообучениявВУЗахиСУЗах;учащиеся8-9классов,втечениегода; 

-   участие  в   работе   всероссийских   профориентационных   проектов 

«ПроеКТОриЯ»(https://proektoria.online/),«Билетвбудущее»,«Открытыеуроки. рф» и другие: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач,участиевмастер-

классах,посещениеоткрытыхуроковдляучащихся6-

11классоввтечениегода.Цель:знакомствоспрофессиями,выдающимисялюдьми,профпробы,самоопред

еление; 

- участиеучащихся9-хи11-

хклассоввпрофориентационныхпроектахвузовврамкахСоглашенийсними«Дниоткрытыхдверей»идр.

Цель– 

познакомитьучащихсясобразовательнымизаведениями,атакжеспециальностями,которыеможнопо

лучить.Втечениегода,попланамучебных заведений; 

- индивидуальные консультации психолога и педагогов для школьников (6-11классов) и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей,способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которыемогутиметь 

https://proektoria.online/
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значениевпроцессевыбораимипрофессиивтечениегода. 

2.2.8. Профилактикаибезопасность 

      Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 

вцеляхформированияиподдержкибезопаснойикомфортнойсредывШколепредусматривает: 

 участиевоВсероссийскихнеделяхиакцияхбезопасности; 

 мероприятияврамкахдекадбезопасностидорожногодвижения; 

 организациюучастияобучающихсявсоциально-психологическомтестировании; 

 мероприятияврамках  деятельности  социально-

психологическойслужбы,школьнойслужбы медиации; 

 созданиевШколеэффективнойпрофилактическойсредыобеспечениябезопасностижизнедея

тельностикакусловияуспешнойвоспитательнойдеятельности; 

- профилактическиемероприятиясучастиемсотрудниковправоохранительных органов; 

 индивидуальная

работасобучающимисяиихродителями(законнымипредставителями); 

 инструктажи 

обучающихся (согласно утвержденного плана), 

письменноеинформированиеродителейобответственностизабезопасностьиздоровьедетейвканикулярн

оевремя,атакжеситуациях,связанныхсрискомдля здоровьяи безопасности обучающихся; 

- тематическиеклассныечасыиродительскиесобранияповопросампрофилактики деструктивного 

поведения, правонарушенийнесовершеннолетних (согласно планам ВР классных руководителей), в 

томчислесиспользованиематериаловВсероссийскогопроекта«ЗдороваяРоссия 

– общеедело»; 

 проведение 

исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсовповышениябезопасности,втомчислесиспользованиемонлайнсервисов; 

 психолого-

педагогическоесопровождениегрупприскаобучающихсяпоразным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости, суицидальноеповедениеи др.); 

 индивидуальны

еигрупповыекоррекционно-

развивающиезанятиясобучающимисягрупприска,консультацийсихродителями(законнымипредставит

елями), в т. ч. с привлечением специалистов учреждений системыпрофилактики; 

 разработку и 

реализацию профилактических программ, направленных 

наработукаксдевиантнымобучающимися,такисихокружением; 

- организацию межведомственного взаимодействия (в том числе 

комплексныхиндивидуальныхпрограммсопровожденияобучающихсяизкатегории 

«СОП»); 

 профилактическ

иезанятия,направленныенаформированиесоциальноодобряемогоповедения,развитиенавыковсамореф

лексии,самоконтроля,устойчивостикнегативным воздействиям,групповомудавлению; 

 включениеобуч

ающихсявдеятельность,альтернативнуюдевиантномуповедению,атакжевразличныепрофилактические

программы(антинаркотические,антиалкогольные,противкурения;безопасностьвцифровойсреде;проф

илактикавовлечениявдеструктивныегруппывсоциальных сетях, деструктивные молодѐжные, 

религиозные объединения,культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность 

наводе,безопасностьнатранспорте;противопожарнаябезопасность;гражданскаяоборона;антитеррорис

тическая,антиэкстремистскаябезопасностьи т.д.); 

 профилактикуп

равонарушений,девиацийпосредствоморганизациидеятельности,альтернативнойдевиантномуповеден

ию—

познания(путешествия),испытаниясебя(походы,спорт),значимогообщения,творчества,деятельности(в

томчислепрофессиональной,религиозно-духовной,благотворительной,художественнойи др.); 

 предупреждение,профилактикуицеленаправленнуюдеятельностьвслучаяхпоявления,расширен
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ия,влияниявШколемаргинальныхгруппобучающихся(оставившихобучение,криминальнойнаправленн

ости,сагрессивнымповедением и др.); 

 мониторингдеструктивныхпроявленийобучающихся,включающиймониторингстраницобучаю

щихсявсоциальнойсетиВКонтакте(ежемесячно); 

 реализацию    школьного     проекта     «Я     люблю     свою     школу»; 

 включениеобучающихсявсоциально-одобряемуюдеятельностьвовнеурочноевремя,вт.ч.–

взанятияобъединенийдополнительногообразования; 

- организациюпсихолого-педагогическогопросвещенияродителей(законных представителей) в 

целях профилактики расширения групп семейобучающихся,требующихспециальнойпсихолого-

педагогическойподдержки и 

сопровождения(слабоуспевающие,социальнозапущенные,социальнонеадаптированныедети-

мигранты,обучающиесяс ОВЗ и т.д.). 

 

2.2.9. Внешкольныемероприятия 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийпредусматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно ссоциальными 

партнѐрами Школы; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности,организуемыепедагогамипоизучаемымвШколеучебнымпредметам, курсам, модулям; 

-организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 

сродителями(законнымипредставителями)обучающихсяспривлечениемих 

кпланированию,организации,проведению,оценкемероприятия; 

 посещениеучреждений культурыирайоннойбиблиотекиидр.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческихдел,впроцессекоторыхскладываетсядетско-

взрослаяобщность,характеризующаясядоверительнымивзаимоотношениями,ответственнымотношени

емкделу,атмосферойэмоционально-психологическогокомфорта 

 

2.2.10 Организацияпредметно-пространственнойсреды 

     Реализациявоспитательногопотенциалапредметно-пространственнойсреды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, 

обучающихся,другихучастниковобразовательныхотношенийпоеѐсозданию,поддержанию,использова

ниюввоспитательном  

процессе.Воспитывающеевлияниенаребенкаосуществляетсячерезтакиеформыработыспредметно-

эстетическойсредой школы,как: 

 оформлениевнешнеговидаздания,фасада,холлапривходевобщеобразовательнуюорганизац

июгосударственнойсимволикойРоссийскойФедерации; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственногофлагаРоссийской Федерации; 

 размещениекартРоссии,регионов,муниципальныхобразований(современныхиисторически

х,точныхистилизованных,географических,природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числематериалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимыхкультурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических,гражданских,народныхместпочитания,портретоввыдающихсягосударственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства,искусства,военных,героеви 

защитниковОтечества; 

 оформлениеинтерьерашкольныхпомещений(вестибюля,коридоров,рекреаций,залов,лестн

ичныхпролетовит.п.)иихпериодическаяпереориентация,котораяможетслужитьхорошимсредствомраз

рушениянегативныхустановокшкольниковнаучебныеивнеучебныезанятия; 

- размещениенастенахшколырегулярносменяемыхэкспозиций–творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой 

потенциал,атакжезнакомящихсработамидругдруга;картинопределенногохудожественногостиля,знако

мящихшкольниковсразнообразиемэстетическогоосмыслениямира;фотоотчетовобинтересныхсобытия

х,происходящих в школе (проведенных ключевых мероприятиях, интересныхэкскурсиях, встречах с 
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интересными людьми); 

 озеленениепришкольнойтерритории,разбивкаклумб,спортивныхиигровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разныхвозрастныхкатегорий,оздоровительно-

рекреационныхзон,позволяющихразделитьсвободноепространствошколыназоныактивногоитихого 

отдыха; 

 созданиеиподдержаниеврабочемсостоянииввестибюлешколыстеллажей свободного 

книгообмена, на которых дети, родители и педагогимогут выставлять для общего пользования свои 

книги, а также брать с нихдлячтения любыедругие; 

 разработку,оформление,поддержаниеииспользованиеигровыхпространств,спортивныхиигров

ыхплощадок,зонактивногоитихогоотдыха; 

 публикациютематическихпостоввсообществешколывВК(новости,полезнаяинформация,инфор

мацияпатриотическойигражданскойнаправленности); 

 благоустройствоклассныхкабинетов,осуществляемоекласснымируководителямивместесошкол

ьникамисвоихклассовиродителями,позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности исоздающееповоддлядлительногообщенияклассногоруководителясучениками 

своегокласса; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретныхшкольныхсобытий(праздников,церемоний,торжественныхлинеек,творческихвечеров,выс

тавок,собраний,конференцийит.п.); 

 совместнаясдетьмиразработка,созданиеипопуляризацияособойшкольнойсимволики(флаг,гимн

,эмблемашколы,логотип,элементышкольного костюма и т. п.), используемой как в школьной 

повседневности,так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – вовремя 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных 

делииныхпроисходящихвжизнишколызнаковыхсобытий; 

- 

регулярнаяорганизацияипроведениеконкурсовтворческихпроектовпоблагоустройствуразличныхучас

тковпришкольнойтерритории(например,повысадкекультурныхрастений,закладкегазонов,созданиюин

сталляций и иногодекоративногооформленияотведенныхдлядетскихпроектовмест); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетическойсреды(стенды,плакаты,инсталляции)наважныхдлявоспитанияценностяхшколы,еетрадиц

иях,правилах; 

 пространствособытийличностногоразвития,котороеслужитместомсоциальноиличностнозначи

мыхвстреч,в  нем  могут  

проходитькакорганизованныепедагогамимероприятия,такимероприятия,спроектированныедетьми.Це

льсозданияпространства«Кубрик»–

датьребенкувозможностьприобрестиценныйопытсоучастияворганизации,проектировании и 

проведении социально значимых событий как отдельногокласса,таки всейшколы (1-11кл.); 

 организация пространственного решения для общения и обмена 

мнениямивсехсубъектовобразования. 

 

2.2.11 Социальноепартнѐрство 

Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнѐрствапредусматривает: 

 участиепредставителейорганизаций-

партнѐров,втомчислевсоответствиисдоговорамиосотрудничестве,впроведенииотдельныхмероприяти

й в рамках рабочей программы воспитания и календарного 

планавоспитательнойработы(дниоткрытыхдверей,государственные,региональные,школьныепраздник

и,торжественныемероприятияит.п.); 

 участие представителей организаций-партнѐроввпроведенииотдельныхуроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующейтематическойнаправленности; 

 проведениенабазеорганизаций-

партнѐровотдельныхуроков,занятий,внешкольныхмероприятий,акцийвоспитательнойнаправленности

; 

 открытыедискуссионныеплощадки(детские,педагогические,родительские,совместные)спр

едставителямиорганизаций-партнѐровдляобсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 
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общеобразовательнойорганизации,муниципальногообразования,региона,страны; 

 социальныепроекты,совместноразрабатываемыеиреализуемыеобучающимися, 

педагогами с организациями-партнѐрами 

благотворительной,экологической,патриотической,трудовойит.д.направленности,ориентированныен

авоспитаниеобучающихся,преобразованиеокружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение.СоциальнымипартнерамиМБОУ«НовобирилюсскаяСОШ»являются: 

 

Соц.партнер Содержаниесовместной 
деятельности 

Детско-юношескаяспортивнаяшкола Занятияобучающихсянабазе 
школы 

МБУК«БРКМ» Мероприятияврамках 
школьныхмузеев. 

 

МБУК«РДК» 

Праздничныемероприятия, 
творческий отчет, 

дополнительноеобразование 

 
Домдетскоготворчества«Юность» 

Дополнительноеобразование 
обучающихся 

 
Детскаяшколаискусств 

Дополнительноеобразование 
обучающихся 

МЦ Дополнительное образование 
обучающихся 

 

РАЗДЕЛ3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровоеобеспечение 

Реализациюрабочейпрограммывоспитанияобеспечиваютследующиепедагогическиеработникиобр

азовательной организации: 

Должность Кол-во Функционал 

Директор 1 Осуществляетконтрольразвитиясистемыорганизации 
воспитанияобучающихся. 

Заместительдир

екторапо 
УВР 

 

2 

Осуществляетконтрольреализациивоспитательного 
потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организует работу 

снеуспевающимиислабоуспевающимиучащимисяиихроди

телями 

  (законными представителями), учителями-

предметниками.Организует методическое сопровождение 

и контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы 

снеуспевающимиислабоуспевающимиобучающимися,одар

енными 

учащимися,учащимисясОВЗ,изсемей«группыриска». 
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Заместитель 

директорапоВР 

 

 

 

 

 

1 

Организует воспитательную работу в 

образовательнойорганизации: анализ, принятие 

управленческих решений 

порезультатаманализа,планирование, реализация 

плана,контрольреализацииплана. 

Курирует деятельностьсамоуправления, дежурства в 

школе, РДШКурирует деятельность объединений 

дополнительногообразования,школьного 

спортивногоклуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, 

педагогов-

психологов,социальныхпедагогов,педагоговдополнительн

огообразования,классныхруководителей.Обеспечиваетраб

оту 

«Навигаторадополнительногообразования»вчастишкольн

ыхпрограммибазу«Одаренныедети Красноярскогокрая» 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

2 

Организует работу с обучающимися, родителями 

(законнымипредставителями),класснымируководителя 

ми, учителями-предметниками по профилактике 

правонарушений ибезнадзорностинесовершеннолетних, в 

том числе в рамках межведомственного взаимодействия. 

Проводит врамках своей компетентности коррекционно-

развивающую работу сучащимися«группы 

риска»иихродителями(законными представителями). 

Является куратором случая: организует разработку 

КИПРов (приналичииобучающихся категории СОП), 

обеспечиваетихреализацию,подготовкуотчетововыпол

нении.Курируетдеятельностьорганизациипитаниявшколе. 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

2 

Организует психологическое сопровождение 

воспитательногопроцесса:проводит 

коррекционныезанятия с 

учащимися,состоящиминаразличныхвидахучѐта;консульта

ции родителей (законных представителей) 

покорректировкедетско-

родительскихотношений,обучающихсяпо вопросам 

личностного развития. Проводит занятия с 

обучающимися,направленные на профилактику 

конфликтов, 

буллинга,профориентацию.Курируетдеятельностьиоргани

зуетвшколе службумедиации. 

Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями 

 

 

1 

Организует проведение школьных мероприятий, 

обеспечиваетучастиеобучающихсявмуниципальных,регио

нальныхи федеральных мероприятиях. Обеспечивает 

проведение школьныхмероприятий и организацию 

участия в мероприятиях внешкольногоуровняпо линии 

РДШ. 

Педагог 
дополнительног

ообразования 

 

10 

Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительныхобщеобразовательныхобщеразвивающихп

рограмм. 

Классный 
руководитель 

29 Организуетвоспитательнуюработусобучающимисяи 
родителяминауровнеклассногоколлектива. 

Учитель 
предметник 

60 Реализуетвоспитательныйпотенциалурока. 
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Учитель-
логопед 

Учитель- 
дефектолог 

1 
1 

Проводитиндивидуальныеигрупповыекоррекционно-
развивающие 
занятиясобучающимися,консультацииродителей(законных 
представителей)врамкахсвоейкомпетентности. 

 

3.2 Нормативно-методическоеобеспечение 

ВоспитательнаядеятельностьвШколерегламентируетсяследующимилокальнымиактами: 

– Положениеоклассномруководстве. 

– Положениеосоциально-психологическойслужбе. 

– Положение о совете профилактики безнадзорности и 

правонарушенийнесовершеннолетних. 

– Положениеородительскомсобрании. 

– ПоложениеобУправляющемсовете. 

– Положениеоученическомсамоуправлении. 

– Положениео поощренияхивзысканиях. 

– Положениеокомиссиипоурегулированиюспоров. 

– Положениеофизкультурно-спортивномклубе. 

– Положениеовнешнемвидеучащихся. 

– Положениео постановкедетейисемейнаВШУ. 

– ПоложениеоШкольнойслужбемедиации. 

– Образовательнаяпрограммадополнительногообразования. 

– Календарныепланывоспитательнойработыпоуровнямобразования. 

– Планывоспитательнойработыклассныхруководителей. 

– Планработысоциально-психологическойслужбы. 

– Дополнительныеобщеобразовательныеобщеразвивающиепрограммы. 

 

3.3 Требованиякусловиямработысобучающимисясособымиобразовательнымипотреб

ностями 

Ввоспитательнойработе  с  категориями  обучающихся,  

имеющихособыеобразовательныепотребности:обучающихсясинвалидностью,сОВЗ,одарѐнных,соткл

оняющимсяповедением,созданыособыеусловияОсобыми задачами воспитания обучающихся с 

особыми образовательнымипотребностями являются: 

 налаживаниеэмоционально-

положительноговзаимодействиясокружающимидляихуспешнойсоциальнойадаптациииинтеграциив

Школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьямсо 

сторонывсехучастниковобразовательныхотношений; 

 построениевоспитательнойдеятельностисучѐтоминдивидуальныхособенностейи 

возможностейкаждогообучающегося; 

- обеспечениепсихолого-

педагогическойподдержкисемейобучающихся,содействиеповышениюуровняихпедагогической,психо

логической,медико-социальнойкомпетентности.Приорганизациивоспитанияобучающихся с особыми 

образовательнымипотребностямипедагогическийколлективориентируется на: 

– формированиеличностиребѐнкасособымиобразовательнымипотребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или)психическомусостояниюметодоввоспитания; 

– созданиеоптимальныхусловийсовместноговоспитанияиобученияобучающихсясособыми

образовательнымипотребностямииихсверстников,сиспользованиемадекватныхвспомогательныхсред

ствипедагогических приѐмов, организацией совместных форм работы классныхруководителей, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 
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педагогов дополнительного образования; 

- личностно-

ориентированныйподходворганизациивсехвидовдеятельностиобучающихсясособымиобразовательны

мипотребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активнойжизненнойпозицииобучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальнойуспешностиобучающихсяпризванаспособствоватьформированиюуобучающихсяориентац

иинаактивнуюжизненнуюпозицию,инициативность,максимальнововлекатьихвсовместнуюдеятельнос

тьввоспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции 

ипоощрениясоциальнойуспешностиобучающихсястроитсянапринципах: 

 публичности, открытости поощрений - информирование всех обучающихсяо 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числаобучающихся; 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу Школы, 

качествувоспитывающейсреды,символике Школы; 

 прозрачностиправилпоощрения-наличиеположенияонаграждениях,неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом 

документе,соблюдениесправедливостипривыдвижении кандидатур; 

 регулированиячастотынаграждений-

недопущениеизбыточностивпоощрениях,чрезмернобольших групп поощряемых и т.п.; 

 сочетанияиндивидуальногоиколлективногопоощрения; 

- использование индивидуальных и коллективных наград даѐт возможностьстимулировать 

индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся,преодолеватьмежличностныепротиворечиямеждуобучающимися,получившимиинепол

учившиминаграды; 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей(законныхпредставителей)обучающихся,представителейродительскогосообщества,самихоб

учающихся,ихпредставителей(сучѐтомналичияученическогосамоуправления),стороннихорганизаций,

ихстатусныхпредставителей. 

Формыпоощренияпроявленийактивнойжизненнойпозицииобучающихсяисоциальнойуспешности

:индивидуальныеигрупповыепортфолио, рейтинги,

 благотворительная поддержка.Ведениепортфолио—

деятельностьобучающихсяприеѐорганизациии 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями(законнымипредставителями)пособиранию(накоплению)артефактов,фиксирующихисимв

олизирующихдостижения  обучающегося.Портфолио может включать артефакты признания 

личностных 

достижений,достиженийвгруппе,участиявдеятельности(грамоты,поощрительныеписьма,фотографии

призов,фотоизделий,работидр.,участвовавшихвконкурсах и т. д.). Кроме индивидуального 

портфолио, возможно ведениепортфолио класса. 

Рейтинг—размещениеименобучающихся,названийгруппиликлассовв последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чѐм-

либо.Благотворительнаяподдержкаобучающихся,группобучающихся(классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения 

вШколевоспитательныхдел,мероприятий,проведениявнешкольныхмероприятий,различныхформсовм

естнойдеятельностивоспитательнойнаправленности,виндивидуальнойподдержкенуждающихсявпомо

щиобучающихся, семей, педагогических 

работников.Благотворительностьпредусматриваетпубличнуюпрезентациюблаготворителейиихдеятел

ьности. 

3.5 Анализвоспитательногопроцесса 

       Анализвоспитательногопроцессаосуществляетсявсоответствиисцелевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатамиобучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, 
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среднегообщегообразования,установленнымисоответствующимиФГОС.Основнымметодоманализаво

спитательногопроцессавШколеявляетсяежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основныхпроблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости)внешнихэкспертов,специалистов.Основныепринципысамоанализавоспитательнойраб

оты: 

- взаимноеуважение  всех  участников  образовательных  отношений; 

– приоритетанализасущностныхсторонвоспитанияориентируетнаизучениепреждевсегонек

оличественных,акачественныхпоказателей,такихкаксохранениеукладаШколы,качествовоспитывающ

ейсреды,содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

междупедагогами,обучающимисяиродителями; 

– развивающийхарактеросуществляемогоанализаориентируетнаиспользование 

результатов анализа для совершенствования воспитательнойдеятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе 

целиизадачвоспитания,умелогопланированиявоспитательнойработы,адекватного подбора видов, 

форм и содержания совместной деятельности собучающимися,коллегами,социальнымипартнѐрами); 

– распределѐннаяответственностьзарезультатыличностногоразвитияобучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие —

эторезультаткакорганизованногосоциальноговоспитания,вкотором 

Школаучаствуетнарядусдругимисоциальнымиинститутами,такистихийнойсоциализации,и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 

Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияшкольников. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсядинамикаличностного 

развитияшкольниковкаждого класса. 

Осуществляетсяанализкласснымируководителямисовместносзаместителемдиректораповоспитате

льнойработеспоследующимобсуждениемегорезультатовназаседанииметодическогообъединениякласс

ныхруководителейилипедагогическомсоветешколы. 

Способомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализацииисаморазвитияшкольник

овявляетсяпедагогическоенаблюдение,предложенноеП.В.Степановым—

докторомпедагогическихнаук,заведующимлабораторией 

стратегииитеориивоспитанияличностиИнститутастратегииразвитияобразованияРАО,одногоизразраб

отчиковпримернойпрограммывоспитания,по10позициямсцельюполучениярезультатовдинамикиличн

остногоразвитияшкольниковкаждогоклассаиклассоввцелом: 

1. Знаниеобучающимисянормитрадицийповедениячеловекакакгражданина своего 

Отечества, отношение школьников к своему Отечеству, опытдеятельного выражения 

своейгражданскойпозиции. 

2. Знание обучающимися норм поведения человека на природе, 

отношениеобучающихсякприроде,опытприродоохранныхдействий. 

3. Знание обучающимися норм, и традиций миротворческой деятельностичеловека, 

отношение обучающихся к миру, опыт миротворческих действий иконструктивногорешения 

конфликтныхситуаций. 

4. Знание норм и традиций поведения человека в пространстве культуры,отношение 

обучающихся к культуре, опыт создания собственных 

произведенийкультуры,опытизучения,защитыивосстановлениякультурногонаследиячеловечества. 

5. Знаниеобучающимисянормитрадицийповедениячеловекавинформационномпростра

нстве,отношениешкольниковкзнаниям,опытсамостоятельногоприобретенияновыхзнаний,опытпровед

ениянаучныхисследований. 

6. Знание обучающимися норм и традиций трудовой деятельности 

человека,отношениешкольниковк труду,опытучастиявтрудовых делах. 

7. Знаниеобучающимисянормитрадицийвзаимодействиячеловекасдругимилюдьми,отн

ошениеобучающихсякдругимлюдям,опытзаботы 

одругихлюдях,опытоказанияпомощидругимлюдям,опытблаготворительностииволонтѐрства. 
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8. Знание обучающимисянорм и основ безопасности 

жизни,традицийповедениячеловекавмногонациональном,многоконфессиональном,поликультурномо

бществе,отношениеобучающихсякинымлюдям,опыттолерантногоповедениявмногонациональном,мн

огоконфессиональном,поликультурномобществе. 

9. Знание норми традицийведенияздорового образа жизни, отношениешкольников к 

своему здоровью, опыт ведения здорового образа жизни и заботыо здоровьеокружающих 

10. Знание обучающимися самих себя, знание принятых в обществе норм 

итрадицийсамореализациичеловека,отношениеобучающихсяксебе,своемувнутреннемумиру,опытсам

опознания исамореализации. 

Вниманиепедагоговсосредотачиваетсянаследующихвопросах:какиепрежде существовавшие 

проблемы личностного развития обучающихся 

удалосьрешитьзаминувшийучебныйгод;какиепроблемырешитьнеудалосьипочему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работатьпедагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей ивзрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

являетсяналичиевшколеинтересной,событийнонасыщеннойиличностноразвивающей 

совместнойдеятельностидетейивзрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошознакомымисдеятельностьюшколы. 

Способамиполученияинформацииосостоянииорганизуемойвшколесовместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с 

обучающимисяиихродителями(законнымипредставителями),педагогами,лидерамиученическогосамо

управления,принеобходимости–иханкетирование.Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединенияклассныхруководителейилипедагогическомсоветешколы. 

Вниманиеприэтомсосредотачиваетсянаследующихпозициях: 

- качествомпроводимыхобщешкольныхключевыхдел; 

- качествомсовместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

- качествоморганизуемойвшколевнеурочнойдеятельности; 

- качествомреализацииличностноразвивающегопотенциалашкольныхуроков; 

- качествомсуществующеговшколеученическогосамоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качествомпроводимыхвшколеэкскурсий,экспедиций,походов; 

- качествомпрофориентационнойработышколы; 

- качествомработышкольныхмедиа; 

- качествоморганизациипредметно-эстетическойсредышколы; 

- качествомвзаимодействияшколыисемейобучающихся. 

В качестве вспомогательного инструмента оценки состояния организуемойвшколе совместной 

деятельности детей и взрослых используется анкета,предложенная в методическом сборнике 

«Воспитание в современной школе: отпрограммы к действиям». Ее структура повторяет структуру 

основного разделапрограммывоспитанияисоотноситсястемиее11-

юмодулями,вкоторыхраскрываетсясодержаниесовместнойдеятельностидетейивзрослых. 

Итогомсамоанализаорганизуемойвшколевоспитательнойработыявляетсяпереченьвыявленныхпробле

м,надкоторымипредстоитработатьпедагогическому коллективу. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Учебный план МБОУ «Новобирилюсская СОШ» на уровне среднего общего 

образования. 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Новобирилюсская СОШ» обеспечивает реализацию требований ФГОС 
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СОО, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) для 10-11классов, реализует 

основную образовательную программу среднего общего образования в соответствии с: 

 Федеральным закономот 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании вРоссийской 

Федерации»; 

 СП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякорганизациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС СОО, Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования». 

 ФОПСОО,утвержденнойприказомМинпросвещенияот18.05.2023№ 371; 

 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного  

 учреждения«НовобирилюсскаяСОШ». 

Учебный план является частью основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Новобирилюсская СОШ», разработанной в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования, с учетом Федеральной образовательной программой среднего общего 

образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требованийСП2.4.3648-

20игигиеническихнормативовитребованийСанПиН1.2.3685-21. 

Учебныйплан:фиксируетмаксимальныйобъемучебнойнагрузкиобучающихся; 
определяет(регламентирует)перечень учебных предметов,курсовивремя, отводимое на их 

освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам.Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, предоставляет возможность 

обучениянагосударственныхязыкахреспубликРоссийской Федерации и родном 

языкеизчислаязыковнародовРоссийскойФедерации, возможностьихизучения, а также устанавливает 

количество занятий. 

Учебныйплансостоитиздвухчастей:обязательнойчастиичасти, 
формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для всех 

имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение учебных предметов, 

учебныхкурсов,учебныхмодулейповыборуобучающихся,родителей(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываютсяиндивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 
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траектория развитияобучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать не 

менее 13 учебных предметов ("Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", 

"Информатика", "История", "Обществознание", "География", "Физика", "Химия", "Биология", 

"Физическая культура", "Основы безопасности и защиты Родины") и предусматривать изучение не 

менее 2 учебных предметов на углубленном уровне из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

В интересах обучающихся и их родителей (законных представителей) в учебный план может 

быть включено изучение 3 и более учебных предметов на углубленном уровне. При этом 

образовательная организация самостоятельно распределяет количество часов, отводимых на 

изучение учебных предметов. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможностьизучения государственных языков 

республик Российской Федерации из числа языков народов Российской Федерации. Изучение 

родного языка и родной литературы осуществляется по заявлениям обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется по заявлениям обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Образовательнаяорганизациям о ж е т  обеспечиватьреализацию 

учебныхплановодного или нескольких профилей обучения исходя из требований у 

чеников и материального обеспечения образовательной организации. 

Вучебномплане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельноподруководствомучителя(тьютора)повыбраннойтемеврамкаходного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 

Учебный год в МБОУ «Новобирилюсская СОШ» начинается 02.09.2024 и заканчивается 

23.05.2025. 

Продолжительностьучебногогодав10-11классахсоставляет34учебныенедели. 

Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объемаудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляетв10-11 классах – 34 

часа. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участникамиобразовательныхотношений.Обязательнаячасть учебногопланаопределяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся 

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении " Новобирилюсская средняя 

общеобразовательная школа" языком обучения является русскийязык. 

При изучении предмета: «Иностранный язык» осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для организации 

образовательной деятельности, достижения результатов освоения основной образовательной 
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программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО. 

 Исходя из предпочтенийродителей и выбора обучающихся в МБОУ «Новобирилюсская СОШ» 

обучение старшеклассников организовано по учебному плану универсального профиля, который 

позволяет построить индивидуальный маршрут обучения (индивидуальный учебный план). Кроме 

того, индивидуальная траектория обучения выстраивается за счет выбора элективных курсов 

согласно предварительно выявленному запросу учащихся и их родителей. В Xклассе предусмотрена 

подготовка и защита индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

несколькихизучаемыхпредметов, курсоввлюбойизбраннойобластидеятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественной, 

творческой. 

Проектно-исследовательская деятельность включена в учебный план 10 класса и реализуется 

через предмет «Индивидуальный проект»- 1 час в неделю (34 часа в год). 

 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели.Общийобъемнагрузки втечениеднядляобучающихсяX-XIклассов–неболее 7 уроков. Объем 

домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать (в астрономических часах): в X-XI 

классе – 3,5 ч. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объема 

домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

Реализация учебных программ осуществляется на основе методов и современных технологий 

обучения, позволяющих оптимизировать образовательный процесс и достичь ожидаемых 

результатов: достижения уровня общекультурной и методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 

Развивающий характер обучения обеспечивается за счет полноценного использования 

дидактического потенциала информационных технологий на основе системы практических умений и 

навыков учащихся в условиях использования аудиовизуальных ТСО. Обучение осуществляется по 

примерным государственным образовательным программам с использованием соответствующих им 

УМК.Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечнь учебников, утверждѐнный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 № 858. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (полугодовое оценивание) или всего объема учебной дисциплины 

за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за полугодиеосуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной и формируемой  части учебного плана оцениваются по полугодиям. 

Элективы, являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам полугодия 

(проводятся в рамках внеурочной деятельности как предпрофильная подготовка); курсы внеурочной 

деятельности также являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет», но только  по 

итогам четверти. 

Промежуточная аттестация проходит на последних неделях учебного полугодия. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах,

 периодичности и порядке 

текущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестацииобучающихсяМБОУ«НовобирилюсскаяС

ОШ». 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования завершается 

итоговой аттестацией. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=03.12.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=03.12.2023&dst=100047&field=134
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Нормативныйсрокосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднего общего образования 

составляет 2 года. 

Индивидуальный учебный план обучающихся 10-11класса на 2024-2025, 2025-2026  учебный год 

(ФГОС 3-го поколения) с  углубленным  изучением биологии, обществознания. Остальные 

индивидуальные учебные планы можно посмотретьна сайте МБОУ «Новобирилюсская СОШ». 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметная область Учебный предмет/курс Количество часов в неделю 

10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 2 3 

Геометрия 2 1 

Вероятность и статистика 1 1 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание 4 4 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 3 3 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

1 1 

----- Индивидуальный проект 1 0 

Итого 31 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса   

"Русский язык +" 1 1 

"Начальная медицинская подготовка" 1 1 

"Начальная военная подготовка" 1 1 

Информатика + 0 1 

Итого 3 4 

ИТОГО недельная нагрузка 34 34 

Количество учебных недель 34 34 

Всего часов в год 1156 1156 

 

Формыпромежуточнойаттестацииобучающихся 

МБОУ«НовобирилюсскаяСОШ» 

Учебныепредметы Формыпромежуточнойаттестации 

5 6 7 8 9 10 11 

Русскийязык Д Д Д КАТ ГО Кр ГО 

Литература Т Т Т Т ГО С ГО 

Иностранныйязык Кр Кр Кр Кр ГО Кр ГО 

Математика Кр Кр  Кр ГО Кр ГО 

Алгебра   Кр Кр Кр Кр      ГО 

Геометрия   Кр Кр Кр Кр  ГО 

Вероятностьистатисти
ка 

  Кр Кр ГО Кр   ГО 

Информатика   Т Т ГО Т ГО 
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История 

Всеобщая история. 

ИсторияРоссии 

Кр Кр Кр Кр ГО Кр ГО 

Обществознание(вклю
чая 

экономикуиправо) 

- Кр Кр Кр ГО Кр ГО 

География Кр Кр Кр Кр ГО ГО  

Физика - - Кр Кр ГО Кр ГО 
Химия - - - Кр ГО Кр ГО 
Биология Кр Кр Кр Кр ГО Кр ГО 
Искусство(Музыка) ГО ГО ГО ГО ГО - - 
Искусство(ИЗО) ГО ГО ГО ГО ГО - - 
Труд (Технология) Пр Пр Пр Пр ГО - - 

Основыбезопасности 
и защиты Родины 

- - Кр Кр ГО Кр ГО 

Физическаякультура ГО ГО ГО ГО ГО ГО ГО 
Роднойрусскийязык - - ГО ГО ГО - - 
Роднаялитература - - ГО ГО ГО - - 
Второйиностранныйяз

ык 
- - - ГО ГО - - 

«Мир информатики» ГО ГО - - - - - 
«История+» ГО - - - - - - 
«Математика+» - - ГО     
ОДНКНР Кр Кр - - - - - 
Индивидуальныйпроек

т 
- - - - - ИП - 

Кр–контрольнаяработа; 

Д - диктант с грамматическим заданием по русскому языку в 5-7 классах; 

КАТ-комплексный анализ текста в8 классах; 

С–сочинениеполитературев10классе; 

Т– тестоваяработаполитературев5-8 классах; 

Т - тестовая работав электронном варианте по информатике в 7 - 8, 10 классах; 

Пр– защитапроектапотехнологии; 

ИП-защитаиндивидуальногопроекта; 

ГО-годоваяоценка,выставленнаянаосновечетвертныхиполугодовых 

         Ликвидация академической задолженности  учащимися проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

      Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 

часа — для 9—11 классов. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль 

объѐма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с 

санитарными нормами. 

 

2.1. 3.2Календарный учебный график Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Новобирилюсская  средняя  

общеобразовательная  школа»  на 2024 – 2025 учебный год 

 

  Годовой календарный учебный график школы  составлен  в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287; 

 ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 370. 

 ФГОС НОО, утвержденным приказом Минобнауки от 06.10.2009 № 373; 

 ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372. 

 ФГОС СОО, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

 ФОП СОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 371; 

 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новобирилюсская  СОШ». 

1.Дата начала учебного года: 02.09.2024  

2.Дата окончания учебного года:  

 28.05.2025г. - 1-4, 5-8,10 классы; 

 23.05.2025г. - 9,11 классы 
Окончание учебного года определяется  в соответствии с датой окончания реализации  учебного 

плана: 

1-8 классы 10 класс 9,11 классы 

28.05.2025    28.05.2025 

(без учета ОБЗР) 

Окончание 

реализации учебного 

плана  

23.05.2025 

 с  учетом учебно-

полевых сборов по приказу 

УО. 

ГИА  

3.Количество учебных дней в неделю: 

1 – 4; 5-9, 10-11 классы – 5 дней; 

4. Продолжительность учебного года: 

1 класс - 33 недели; 

2 - 4 классы; 5 - 9; 10 - 11 классы - 34 недели  

 Чередование урочной и внеурочной деятельности 

5.Перваяполовинадня-урочная деятельность: 

- началоучебныхзанятийв08.30 часов; 

- окончаниеучебныхзанятийв15.05часов  

Продолжительность урока: 

- 1классы35-40минут; 

- 2– 11классы–40 минут. 

Продолжительностьперемен: 10минути20 минут. 

Расписаниезвонков 

1 урок08.30–09.10перемена10мин. 
2 урок09.20–10.00перемена20мин. 

3 урок10.20–11.00перемена20мин. 

4 урок11.20–12.00перемена10мин. 

5 урок12.10–12.50перемена10мин. 

6 урок13.00–13.40перемена10мин 

7 урок13.50–14.30 

6. Втораяполовинадня-внеурочнаядеятельность:внеурочныезанятия,кружки,секции,курсы 

повыбору,коррекционнаяработаОВЗ,ГПД,элективныекурсы,общешкольныемероприятия, акции, 

конкурсы. 

 

7. Режим работы школы: 

Класс Продолжительность 

урока  (мин.) 

Кол-во 

учебных 

дней в 

неделю 

Кол-во 

учебных недель  

в году 

1 1 полугодие – 35 5 33 
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мин. 

2 полугодие – 40 

мин. 

2-4 40 5 34 

5-9 40 5 34 

10-11 40 5 34 

Обучающиеся на дому. 40 5 34 

8. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях. 

1 классы 

Четверти  Дата  Количеств

о учебных 

недель 

Количеств

о учебных дней Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.2024 25.10.2024 8 недель  40дней 

2 четверть 05.11.2024 27.12.2024 7 недель 4 

дня 

39 дней 

3 четверть 09.01.2025 21.03.2025 9 недель 2 

дня 

47 дней 

Дополнительн

ые каникулы  

С 17.02.2025- 23.02.2025 

4 четверть 31.03.2025 28.05.2025 7 недель 

4дня  

39 дней 

  итого 33 недели 165 дней 

Примечание:  

27.05. 2025 г.– работаем по расписанию четверга 

28.05.2025г. – работаем по расписанию пятницы 

 

2-10 классы 

Четверти  Дата  Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.2024 25.10.2024 8 недель  40дней 

2 четверть 05.11.2024 27.12.2024 7 недель 4 

дня 

39 дней 

3 четверть 09.01.2025 21.03.2025 10 недель 2 

дня 

52 дня 

4 четверть 31.03.2025 28.05.2025 7 недель 

4дня  

39 дней 

  итого 34 недели 170 дней 

Примечание:  

27.05. 2025 г.– работаем по расписанию четверга 

28.05.2025г. – работаем по расписанию пятницы 

 

11,9 классы 

Четверти  Дата  Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.2024 26.10.2024 8 недель 

1день 

 41день 

2 четверть 05.11.2024 28.12.2024 8 недель  40 дней 

3 четверть 09.01.2025 22.03.2025 10 недель 3 

дня 

53 дня 

4 четверть 31.03.2025 23.05.2025 7 недель 

1день  

36 дней 
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  итого 34 недели 170 дней 

26.10.24г.-работаем по расписанию понедельника 

28.12.24г.-работаем по расписанию четверга 

22.03.25г.-работаем по расписанию пятницы 

 

9. Продолжительность каникул, праздничные и выходные дни: 

1 класс 

 Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительност

ь (календарных дней) 

Осенние  26.10.2024 04.11.2024 10 дней 

Зимние  28.12.2024 08.01.2025 12 дней 

Дополнительны

е  

С 17.02.2025-23.02.2025                     7 дней  

Весенние  22.03.2025 30.03.2025 9 дней 

  Итого  38дней + 4  

праздничных и 

выходных дней 

 

2-8,10  классы 

 Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания каникул 

Продолжительност

ь (календарных дней) 

Осенние  26.10.2024 04.11.2024 10 дней 

Зимние  28.12.2024 08.01.2025 12 дней 

Весенние  22.03.2025 30.03.2025 9 дней 

  Итого  31день + 4  

праздничных и 

выходных дней 

 

11, 9  классы 

 Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания каникул 

Продолжительност

ь (календарных дней) 

Осенние  27.10.2024 04.11.2024 9 дней 

Зимние  29.12.2024 08.01.2025 11 дней 

Весенние  23.03.2025 30.03.2025 8 дней 

  Итого  28 дней + 4  

праздничных и 

выходных дней 

 

Перенос праздничных и выходных дней для всех: 

 с субботы 4 января - на пятницу 2 мая, 

 с воскресенья 23 февраля перенесли на четверг 8 мая, следовательно, в мае отдыхаем: 

с 1-4 мая и с 8-11 мая 2025г.; 

 с воскресенья 5 января - на среду 31 декабря; 

 с субботы 8 марта - на пятницу 13 июня. 

 

10. Промежуточная аттестация  проводится в соответствии с Положением о 

промежуточнойаттестации: 

           годовая промежуточная аттестация учащихся 1-11-х  классов проводится в период с 10 апреля  

по 20 мая по формам, определенным педагогическим коллективом (контрольная работа, 

тестирование,  сочинение, диктант с грамматическим заданием, защита проекта, защита реферата, 

творческий отчет, проверка навыка чтения по литературному чтению, годовая отметка, выставленная 

на основе четвертных, комплексный анализ текста,сочинение). 
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11. Государственная  итоговая  аттестация  в 9, 11 классах,  краевые контрольные работы в 4 классах  

и всероссийские проверочные работы  проводятся согласно  приказу  министерства просвещения РФ 

и  министерства образования Красноярского края. 

12. Режим работы обучающихся 1-ых классов: 

          Учебные занятия в 1-х классах проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену.  Обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый; 33 

учебные недели; в середине учебного дня организована динамическая  паузапосле 2 урока 

продолжительностью  не менее 40 минут; предоставляются дополнительные каникулы в середине 

третьей четверти с 17.02.25г. по 23.02.25г.; обучение ведется  без домашних заданий и балльного 

оценивания знаний обучающихся. 

 

3.3 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МБОУ «Новобирилюсская СОШ» обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного среднего 

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 
классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

- ФедеральногоЗаконаот29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 
- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

- Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщегообразования, 

утвержденнымприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот31.05.2021N 287 

(для V-IX классов образовательных организаций); 

- ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерации

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- письма Минобрнауки России от 18.08.2017 г. №09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образоватеьной программы, в том числе в части проектной деятельности» 

Цельвнеурочнойдеятельности: 
- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 
для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учебы время; 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 
личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
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Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, 

в томчисле: 
- развития индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; 

- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом; 

- полученияопытасамостоятельногосоциальногодействия; 

- приобщениякобщекультурныминациональнымценностям,информационнымтехнологиям: 

• формированиякоммуникативной,этической,социальной,гражданскойкомпетентности; 

• воспитаниятолерантности,навыковздоровогообразажизни; 

• формированиячувствагражданственностиипатриотизма,правовойкультуры,осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению; 

• достиженияучащимисянеобходимогодляжизнивобществесоциальногоопытаи 

формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

• достиженияметапредметныхрезультатов; 

• формированияуниверсальныхучебныхдействий; 

• формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими людьми; 

• увеличениечисладетей,охваченныхорганизованнымдосугом. 

Организациявнеурочнойдеятельности 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсявовторойполовине дня. 
Занятия проводится ежедневно в соответствии с расписанием и с учетом общего количества 

часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 2 года обучения на 

этапе среднегообщего образования не более 700 часов. 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Продолжительность занятий внеурочной 
деятельности составляет не более полутора часов в день - для обучающихся ступени основного 

общего образования (5 - 9классов) и среднего общего образования(10-11 классов)(см. Правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»). 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 
реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Для реализации внеурочной деятельности педагоги нашего образовательного учреждения могут 

использовать Примерные программы внеурочной деятельности, серия «Стандарты третьего 
поколения программы дополнительного образования». Кроме этого, использовать программы, 

разработанные педагогами образовательного учреждения и получившие положительную экспертную 
оценку различного уровня: 

-школьногометодическогообъединенияучителей-предметников; 

-педагогическогосоветашколы. 
Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность осуществляется через 

посещение кружков школы, элективов, дополнительного образования, воспитательные мероприятия, 
групповые занятия, используя различные формы и виды внеурочной деятельности. План 

предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития 
личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. Занятия имеют аудиторную занятость 

и внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и т.д.). Содержание занятий, предусмотренных в 
рамках внеурочной деятельности, направлено на реализацию основной образовательной программы 

школы.Занятиямогутпроводитьсявсмешанныхгруппах,состоящихизучащихсяпараллелиразных 
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классов,такиотдельнов классах. 

Обеспечениеучебногоплана 
План внеурочной деятельности на учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требованийк режимуобразовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 10-11 классах, 

реализующих федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего 
образования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 
материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной 

деятельности. Наличие необходимых площадок для проведения внеурочной деятельности 
материальная и информационная база: 

- оборудованныеспортивныеплощадки(спортивныезалы,спортивная площадка); 
- кабинеты; 
- специализированныекабинеты(кабинетмузыки,кабинетытрудового 

обучения,кабинетинформатики); 
- библиотека; 
План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Для изучения запроса изучаются потребности, интересы 

обучающихся посредством анкетирования, опроса родителейна родительских собраниях иучеников. 

ОЖИДАЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

иличностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценно- 

стно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 
их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, владение навыками учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях. 

В ходе реализации внеурочной деятельности учащиеся 5-9 классов получают практические 
навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою 

коммуникативную культуру. 

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь 

следующие результаты: 

Планируемыеличностныерезультаты. 

Самоопределение: 

-готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитию; 
- внутренняяпозицияшкольниканаосновеположительногоотношениякшколе; 

- принятиеобраза«хорошего ученика»; 
- самостоятельностьиличнаяответственностьзасвоипоступки,установканаздоровыйобразжизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 
нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России,

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
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- осознаниеответственностичеловеказаобщее благополучие; 

- осознаниесвоейэтническойпринадлежности; 

- гуманистическоесознание; 
- социальнаякомпетентностькакготовностькрешениюморальныхдилем, устойчивоеследованиев 

поведении социальным нормам; 

- начальныенавыкиадаптациивдинамичноизменяющемсямире. 
Смыслообразование: 

- мотивациялюбойдеятельности(социальная,учебно-познавательнаяивнешняя); 

- самооценканаосновекритериевуспешностиэтойдеятельности; 
- целостный,социально-ориентированныйвзгляднамирвединствеиразнообразииприроды,народов, 

культур и религий; 

- эмпатиякакпониманиечувствдругихлюдейисопереживаниеим. Нравственно-этическая 

ориентация: 

- уважительноеотношениекиномумнению,историиикультуредругихнародов; 
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходыиз спорных ситуаций; 

- эстетическиепотребности,ценностиичувства; 

- этическиечувства,преждевсегодоброжелательностьиэмоционально-нравственнаяотзывчивость; 
- гуманистическиеидемократическиеценностимногонациональногороссийскогообщества. 

ВнеурочнаядеятельностьСООорганизуетсявтомчислепоследующимнаправлениям: 

 

 

Направление Названиекурса/объединения,формаорганизации 

Инвариантныйкомпонент 

Духовно-

нравственное 

Беседа«Разговорыо важном» 

Общеинтеллектуальн

ое 

Профориентация«Россия-моигоризонты»(Курс«Билетвбудущее») 

Функциональнаяграмотность 

Социальное Школьноеученическоесамоуправление 

Социальное Учебныесобранияпопроблемаморганизацииучебного процесса 

Спортивно- 

оздоровительное 

Физкультурно-спортивныйклуб «Новоепоколение» 

Вариативныйкомпонент 

Универсальныйпрофиль 

Общеинтеллектуальн

ое 

Индивидуальныйпроектвнеурочнойдеятельности(ИПВД) 

Общеинтеллектуальн

ое 

ЦиклэкскурсийвтворческихгруппахпоИПВД 

Социальное Профессиональныепробы(всоответствиисИПВД) 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Спортивные игры» (третий час урока физкультуры) 

Общекультурное «Семьеведение» 
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Недельныйобъемвнеурочнойдеятельности:10-еклассы–10часов;11-еклассы–10часов. 
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Объемвнеурочнойдеятельностизагод:10-еклассы–340 часов;11-еклассы–340 часов. Общий объем 

внеурочной деятельности за два года: не менее  680 часов. 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

Спортивно-оздоровительноенаправление 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Основныезадачи: 

• формированиекультурыздоровогоибезопасногообразажизни; 

• использованиеоптимальныхдвигательныхрежимовдлядетейсучетомихвозрастных, 

психологических и иных особенностей; 
• развитиепотребностивзанятияхфизическойкультуройиспортом. 
По итогам работывданномнаправлениипроводятсяконкурсы,соревнования,показательные 

выступления, походы, дни здоровья. 
Духовно-нравственное направление 

Целесообразностьназванногонаправлениязаключаетсявобеспечениидуховнонравственного 
развитияобучающихсявединствеурочной,внеурочнойивнешкольнойдеятельности,всовместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи. Основные задачи: 

•  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формированиеосновморали—осознаннойобучающимсянеобходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добреи 

зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 
• принятиеобучающимсябазовыхобщенациональныхценностей; 
• развитиетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей; 
• формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности; 

• пробуждениеверывРоссию,чувстваличнойответственностизаОтечество; 

• формированиепатриотизмаигражданскойсолидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Программадуховно-нравственногонаправлениявнеурочнойдеятельностидолжнаобеспечить: 

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

• развитиечувствапатриотизмаигражданской солидарности; 
• пониманиеиподдержаниетакихнравственныхустоевсемьи,каклюбовь,взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека. 

Поитогамработывданномнаправлениипроводятсяколлективныетворческиедела,конкурсы, 
создаются проекты. 
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Социальноенаправление 
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 
основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основнымизадачами являются: 
• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношенияв социуме; 
• становлениегуманистическихидемократическихценностныхориентаций; 
• формированиеосновыкультурымежэтническогообщения; 
• формированиеотношенияксемьекаккосновероссийского общества; 
• воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Поитогамработывданномнаправлениипроводятсяконкурсы,выставки,защитапроектов. 

Общеинтеллектуальноенаправление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования. 

Основнымизадачами являются: 

• формированиенавыковнаучно-интеллектуальноготруда; 

• развитиекультурылогическогоиалгоритмическогомышления,воображения; 

• формированиепервоначальногоопытапрактическойпреобразовательнойдеятельности; 

• овладениенавыками универсальных

 учебныхдействийуобучающихсянаступениначального общего образования. и основного 

общего образования. 

Поитогамработывданномнаправлениипроводятсяконкурсы,защитапроектов. 

Общекультурноенаправление 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 
развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основнымизадачами являются: 

• формированиеценностныхориентацийобщечеловеческогосодержания; 

• становлениеактивнойжизненнойпозиции; 

• воспитание уважительного отношения к родителям, старшим,

 доброжелательного отношения к сверстникам и малышам; 

• формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 
стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности 

Поитогамработывданномнаправлениипроводятсяконцерты,конкурсы, выставки. 

Дляреализациинаправленийприменяютсяследующие видыиформывнеурочнойдеятельности: 

 
ВИДЫ ФОРМЫ 
Познавательная 

деятельность 

Познавательные беседы, интеллектуальные 

марафоны, исследовательская практика 

обучающихся, походы, поездки, экскурсии, 

интеллектуальные игры , олимпиады, 

предметные недели. 
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Художественноетворчество Занятия объединений художественной 

направленности 
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 Художественныевыставки Спектакли 

Художественные акции школьников в 

окружающем школу социуме 

Проблемно-ценностное 

общение 

Этическиебеседы 
Деятельность органа ученического 

самоуправления «Совет старшеклассников» 

Ситуационные классные часы 

Групповаяпроблемнаяработа 

Проблемно-ценностные дискуссии с 

участием внешних экспертов 

Досугово-развлекательная деятельность 

(досуговоеобщение) 

Культпоходы в музей, районный дом 

культуры, районную библиотеку 
Концерты, инсценировки, праздничные 

мероприятия на уровне класса и школы 

Досугово-

развлекательныеакциишкольников в 

окружающем школу социуме. 

Игроваядеятельность Играсролевойакцентуацией,Играсделовой 

акцентуацией, Социально моделирующая 

игра 

Трудовая(производственная)деятельность Кружкитехническоготворчества.Трудовые 

десанты, акции и т.д. 
Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Спортивныесекции. 
Школьные спортивные турниры, состязания 

и оздоровительные акции 

Спортивные и

 оздоровительные проекты 

школьников и др.. 
Туристско-краеведческая 

деятельность 
Образовательная экскурсия, туристическая 

поездка, туристско-краеведческая экскурсия, 

деятельность школьного музея и др. 

 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсывнеурочной 
деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с 

планом внеурочной деятельности и рабочей программой учителя ) и несистемные занятия( акции, 

мероприятия, секции, кружки, походы, дни здоровьяи др.). 

Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием внеурочной деятельности по 
реализуемым программам. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы школы, плана работы 
классного руководителя. Несистемные занятия проводятся в свободной форме, с учетом основных 
направлений плана внеурочной деятельности и с учетом скользящего графика проведения 

мероприятий,конкурсов,олимпиад,спортивныхсоревнований,экскурсий,походов ит.д.Возможно 

проведение занятий с группой учащихся, с учетом их интересов и индивидуальных особенностей. 

В 5-11 классах третий час физкультуры реализуются через программу внеурочной деятельности 

«Спортивные игры», секции «Баскетбол», «Волейбол»,акции, соревнования, дни 

здоровья,походы.Часыдуховно–нравственногонаправленияреализуютсячерезкурс– 

«ОДНКНР»; социальное направление реализуется через программу «Проектная деятельность»; 

Общеинтеллектуальное направление - через программу пофункциональной грамотности, 

общекультурное направление реализуется через программупо предпрофильной подготовке «Мир 

профессий» -5 классы, «Россия-мои горизонты» («Билет в будущее») 6-11 классы. Кроме того, через 

внеурочную деятельность 1 час во всех классах реализуется программа «Разговор о важном», 

программа данного курса реализует задачи разных направлений внеурочной деятельности. 
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Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности осуществляется путем 

проведения мониторинговых наблюдениий по итогам месяца, четверти («Карта вовлеченности 

обучающихсяв индивидуальнуюработуи внеурочнуюдеятельность»). 

 

Класс 
Названиекурса ВД 

Аннотация курса 

 

 

 

5 -11 

"Разговоры о 

важном" 

Содержание курса «Разговоры о 

важном» направлено на формирование у 

обучающихся ценностных установок, в 

числе которых – созидание, патриотизми 

стремление к межнациональному единству. 

Темы занятий приурочены к 

государственным праздникам, 

знаменательным датам, традиционным 

праздникам, годовщинам со дня рождения 

известных людей – ученых, 

писателей,государственныхдеятелейи 

деятелейкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

9-11 

«Россия-

моигоризонты» 

Настоящая Программа разработана с 

целью реализации комплексной и 

систематической профориентационной 

работы для обучающихся 6-11 классовна 

основе апробированныхматериалов 

Всероссийскогопроекта 

«Билет в будущее» (далее – проект). 

Основное содержание: популяризация 

культуры труда, связь выбора профессии с 

персональным счастьем и развитием 

экономики страны; знакомство с отраслями 

экономики, в том числе региональными, 

национальными и этнокультурными

 особенностями 

народов Российской Федерации, 

профессиональными навыками и 

качествами;  формирование 

представлений о развитии идостижениях 

страны; знакомство с миром профессий; 

знакомство ссистемой высшего и среднего 

профессионального образования в стране; 

создание условий для развития 

универсальных учебных действий 

(общения, работы в команде и т.п.); 

создание условий для познания 

обучающимся самого себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности 

всебе,способностиадекватнооценивать 

своисилыи возможности. 
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10-11  «Семьеведение» Цель данного курса – вооружить 

слушателей как определѐнными и 

доступными для юношества 

теоретическими знаниями, так и 

практической информацией в целях 

формирования у них ясных и 

непротиворечивых представлений о том, 

что такое институты брака и семьи, с 

какими проблемами сталкивается человек, 

вступающий в брак, какие факторы их 

порождают в большей степени - 

родственные, внутрисемейные или 

социальные, глобальные. В соответствии с 

поставленной целью выдвигаются такие 

задачи изучения брака и семьи: ▪ 

способствовать формированию 

семьецентрического мышления у юношей 

и девушек, ▪ пояснить им базовые 

семейные категории, такие как брак, семья, 

домохозяйство, права и обязанности в 

браке, материнство и отцовство, 

естественное и суррогатное материнство, 

усыновление и приѐмная семья, 

родительство и детство, рождаемость и 

смертность, брачность и разводимость, 

моногамия и полигамия, эндогамия и 

экзогамия, гражданский брак и брак 

религиозный и т.п.), ▪ подготовить 

старшеклассников к более осознанному 

выполнению своих будущих супружеских 

и семейных обязанностей, и в том числе – 

к строительству бесконфликтных 

супружеских, родительско-детских и 

родственных отношений, ▪ сформировать 

готовность юношей и девушек к 

длительному сохранению брачных 

отношений, а также к деторождению не на 

эмоциональном, сугубо индивидуальном 

уровне, а на уровне осознания значения 

легитимного брака для рождения и 

воспитания ребѐнка, собственной 

родительской миссии для родственного 

окружения, своего народа, человечества в 

целом 
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ПланвнеурочнойдеятельностиСОО МБОУ «Новобирилюсская СОШ» 10-11 класс на 2024-

26 учебный год 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10 класса организуется 

подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению разработки 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и групповые 

консультации, защита проектов индивидуального плана), в апреле проводится публичная защита 

обучающимися индивидуальных проектов внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной 

защиты при помощи педагогов организуются временные творческие группы обучающихся по 

совпадающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими группами обучающихся 

организуются поездки и экскурсии всоответствии собщими элементами индивидуальных проектов 

внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности реализуются индивидуальные, 

групповые и коллективные учебно- исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 

полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на 

производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), подготавливаются и проводятся 

исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 

профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к участию в 

исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или 

групповых проектов ("проект профессиональных проб", "проект участия в исследовательской 

экспедиции", "проект социальной практики"). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается реализация 

задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив обучающихся, в том 

числе выезды на природу, туристские походы, поездки по территории России, организация 

"зрительского марафона" (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным 

коллективным обсуждением). 

Направление Название 

курса/объединения, 

формаорганизации 

Классы/количествочасовв 

неделю 

10 11 

Инвариантныйкомпонент 

Духовно-нравственное Беседа«Разговорыо 

важном» 

1 1 

Общеинтеллектуальное Профориентация 

«Россия-

моигоризонты» (Курс 

«Билет в 

будущее») 

1 1 
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 Функциональная 

грамотность 

1 1 

Социальное Школьноеученическое 

самоуправление 

1 1 

Социальное Учебныесобранияпо 

проблемаморганизаци

и учебного процесса 

1 1 

Спортивно-оздоровительное Физкультурно- 

спортивныйклуб«Новое 

поколение» 

1 1 

Вариативныйкомпонент 

Универсальныйпрофиль 

Общеинтеллектуальное Индивидуальный 

проект 

внеурочнойдеятельности 

(ИПВД) 

1 1 

Общеинтеллектуальное, 

социальное 

Циклэкскурсийв 

творческихгруппахпо 

ИПВД . Профессиональные 

пробы(всоответствиис 

ИПВД 

1 1 

Спортивно-оздоровительное «Спортивные игры» 1 1 

Общекультурное «Семьеведение» 1 1 

Объемвнеурочнойдеятельност

и за год: 10-е классы – 340 часов; 

11-е классы – 340 часов.Общий 

объемвнеурочнойдеятельности 

за два года: 680 часов. 

Итогонедельныйобье

м нагрузки 

10 10 

 

3.4 Федеральныйкалендарныйпланвоспитательнойработы. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11  КЛАССЫ 

 МОДУЛЬ 1. ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

Дела 

 

Классы  

Отметка 

о 

выполнении 

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственн

ые 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний  

«Здравствуй, школа наша» 

10-11  2 сентября Заместитель 

директора по ВР 
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Поднятие (спуск) 

государственного флага 

Российской Федерации под 

исполнение государственного 

Гимна Российской Федерации 

10-11  В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

День окончания Второй 

мировой войны, День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11  3 сентября Классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11  8 сентября Классные 

руководители 

Международный день 

памяти жертв фашизма 

10-11  10 сентября Классные 

руководители 

День специалиста органов 

воспитательной работы 

(офицер-воспитатель) 

10-11  11 сентября Классные 

руководители 

День зарождения 

российской государственности 

(приурочен 

к открытию памятника 

«Тысячелетие России» в 

Великом Новгороде 

императором 

Александром II 21 сентября 

1862 г.) 

10-11  21 сентября Классные 

руководители 

День работника 

дошкольного образования, 

Всемирный день туризма 

10-11  27 сентября Классные 

руководители 

День воссоединения 

Донецкой Народной 

Республики, Луганской 

Народной Республики, 

Запорожской области и 

Херсонской области с 

Российской 

Федерацией 

10-11  30 сентября Классные 

руководители 

Конкурсная программа 

«Посвящение в 

пятиклассники» 

10-11  сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

10-11  октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители,  

Социальные 

педагоги 
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игры, беседы и т.п.) 

Международный день 

пожилых людей; 

Международный день музыки 

10-11  1 октября Классные 

руководители 

Международный день 

социального педагога 

10-11  2 октября Классные 

руководители 

День защиты животных 10-11  4 октября Классные 

руководители 

День учителя в школе: 

«Учитель XXI века!»,  акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления. 

10-11  5 октября Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

Цикл нравственных 

классных часов по теме 

«Уроки нравственности» 

10-11  октябрь Классные 

руководители 

День отца 10-11  20 октября Классные 

руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

10-11  25 октября Библиотекар

ь  

Осенняя конкурсная 

программа «Осенняя 

катавасия» 

10-11  октябрь Классные 

руководители 

День народного единства 10-11  4 ноября Классные 

руководители 

День сотрудников органов 

внутренних дел Российской 

Федерации 

10-11  10 ноября  Классные 

руководители 

День начала 

Нюрнбергского процесса 

10-11  20 ноября Классные 

руководители 

Тематические классные 

часы: «Моя семья мое 

богатство» 

10-11  ноябрь         

Классные 

руководители 

Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

Матери   

10-11  24 ноября Классные 

руководители 

День Государственного 

герба Российской Федерации 

10-11  30 ноября Классные 

руководители 

День математика 10-11  1 декабря Классные 

руководители 

День неизвестного 

солдата, Международный день 

инвалидов 

10-11  3 декабря Классные 

руководители 

Битва за Москву в период 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. ; 

Международный день 

10-11  5 декабря Классные 

руководители 
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добровольцев 

День Героев Отечества 10-11  9 декабря Классные 

руководители 

День прав человека 10-11  10 декабря Классные 

руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

10-11  12 декабря Классные 

руководители 

День спасателя 

Российской Федерации 

10-11  27 декабря Заместитель 

директора по ВР, 

советник 

Единый классный час 

«Школа вежливости. Культура 

поведения и ты!» 

10-11  декабрь Классные 

руководители 

Всероссийская акция 

«Новогодние окна»; 

Новогоднее мероприятие 

«Здравствуй, Новый год!» 

10-11  декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Школьный конкурс 

плакатов новогодних 

поздравлений «С новым 

годом»  

10-11  декабрь Классные 

руководители 

День российского 

студенчества 

10-11  25 января Классные 

руководители 

Международный день без 

Интернета 

10-11  26 января Классные 

руководители 

День снятия блокады 

Ленинграда, День 

освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

10-11  27 января Классные 

руководители 

Конкурс  презентаций  и 

фотографий «Зимняя природа 

нашего села» 

 

10-11  январь Классные 

руководители 

День воинской славы 

России 

10-11  2 февраля Классные 

руководители 

Всемирный день балета 10-11  7 февраля Классные 

руководители 

День российской науки 10-11  8 февраля Классные 

руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

10-11  15 февраля Классные 

руководители 

 Старт школьного смотра-

конкурса «Таланты без 

границ» Тема: «Мир и борьба 

10-11  13 февраля Классные 

руководители 
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с нацизмом», номинация 

«Фотография» 

Международный день 

родного языка 

10-11  21 февраля Классные 

руководители 

Международный день 

родного языка 

10-11  21 февраля Классные 

руководители 

Праздничная  конкурсная 

программа к Дню защитника 

Отечества 

«Армейский 

калейдоскоп». 

Школьная военно-

спортивная игра «Зарница», 

посвящѐнная Дню защитника 

Отечества. 

10-11  февраль Классные 

руководители 

Единый классный час: 

«Государственная символика. 

Что это такое?» 

 

10-11  февраль Классные 

руководители 

Конкурная программа к 8 

марта  

10-11  март Классные 

руководители 

 Школьный смотр-

конкурс «Таланты без 

границ», Тема: «Мир и борьба 

с нацизмом», номинация 

«Театральное творчество» 

10-11  12 марта Классные 

руководители 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

10-11  18 марта Классные 

руководители 

Старт конкурса классных 

проектов «Ярмарка идей» 

10  19 марта Классные 

руководители 

Всемирный день поэзии 10-11  21 марта Классные 

руководители 

Интерактивный классный 

час: «Вирус сквернословия» 

 

10-11  март Классные 

руководители 

Всемирный день здоровья 10-11  7 апреля Классные 

руководители 

 Школьный смотр-

конкурс «Таланты без 

границ», Тема: «Мир и борьба 

с нацизмом», номинация 

«Танцевальное творчество» 

10-11  9 апреля Классные 

руководители 

День космонавтики 10-11  12 апреля Классные 

руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками 

в годы Великой 

Отечественной войны 

10-11  19 апреля Классные 

руководители 
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Международный день 

Матери-Земли 

10-11  22 апреля Классные 

руководители 

Школьный смотр-конкурс 

«Таланты без границ», Тема: 

«Мир и борьба с нацизмом», 

номинация «Инсценированная 

песня» 

10  16 апреля Классные 

руководители 

День российского 

парламентаризма 

10-11  27 апреля Классные 

руководители 

Устный журнал «Герои 

района». Экскурсии в 

школьный музей  

 

10-11  апрель Классные 

руководители 

Конкурсно - игровая 

программа «Масленичная 

неделя» 

10  апрель Классные 

руководители 

Праздник Весны и труда 10-11  1 мая Классные 

руководители 

Мероприятие - встреча 

поколений «Чтобы 

помнили…». Тематические  

классные часы «Горячие 

сердца», торжественные 

линейки, посвящѐнные   ВОВ 

10-11  май Классные 

руководители 

Торжественный митинг на 

школьной аллеи: «Герои 

Отечества!»  

 

10-11  9 мая Классные 

руководители 

Международный день 

музеев 

10-11  18 мая Классные 

руководители 

День детских 

общественных организаций 

России 

10  19 мая Классные 

руководители 

День славянской 

письменности и культуры 

10-11  24 мая Классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный бум». День 

защиты земли от 

экологической опасности. 

 

10  май Классные 

руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

концерт в ДК, проект «Окна 

Победы» 

10-11  май Классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11  май Классные 

руководители 

Творческий отчет школы 

«Эта планета ТВОЯ И МОЯ!» 

10  май Классные 

руководители 

Реализация проекта «Дом, 

в котором мы живем!». 

10  июнь-август Классные 

руководители 
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Номинация: «Моя школьная 

клумба» 

Участие в Акции 

«Защитникам Отечества» 

10-11  В течение года Классные 

руководители 

 

МОДУЛЬ 2. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Название курса  

 

Классы  

 Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственн

ые 

«Разговоры о важном» 10-11  1 Классные 

руководители 

«Россия – мои 

горизонты», «Билет в 

будущее» 

10-11  1 Ответственн

ый за 

профориентаци 

онную 

работу 

«Функциональная 

грамотность» 

10-11  1 Учителя -

предметники 

«Семьеведение» 10-11  1 Педагог-

психолог 

«Спортивные игры» 10-11  1 Учителя 

физкультуры 

 

МОДУЛЬ 3.САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

 Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственн

ые 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11  сентябрь Классные 

руководители 

Классный час: «РДДМ от 

общих выводов к конкретным 

моделям!» 

 

10-11  сентябрь Педагог-

организатор 

Акция «Осенняя неделя 

добра» 

10-11  октябрь-ноябрь Классные 

руководители 

Школьный конкурс 

детских и молодѐжных 

социальных проектов «Я - 

гражданин России!» 

10-11  В течение года Классные 

руководители 

Акции «Помоги пойти 

учиться!» 

 

10-11  октябрь-ноябрь Классные 

руководители 

Социальные акции ко 

Дню пожилого человека  

«Старость в радость» 

 

10-11  октябрь Классные 

руководители 
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Открытый чемпионат по 

чтению вслух «Страница 25» 

10-11  октябрь Классные 

руководители 

Выборы в Управляющий 

совет школы. 

10-11  декабрь Классные 

руководители 

Межведомственная акция  

«Радуга на крыльях» , 

посвященная Дню инвалида 

10-11  ноябрь-декабрь Классные 

руководители 

Форумы флагманских 

программ 

10-11  декабрь Классные 

руководители 

Школьная акция 

«Новогодний классный 

уголок» 

10-11  декабрь Классные 

руководители 

Школьная акция 

«Новогоднее настроение» 

(поздравительный десант к 

Новому году жителям села, 

ветеранам педагогического 

труда и ветеранам ВОВ) 

10-11  март-апрель Классные 

руководители 

Акции «Весенняя неделя 

добра» 

 

10-11  май Классные 

руководители 

Социальная акция 

«Открытка для ветерана» 

 

10-11  май Классные 

руководители 

Отчет о проведенной 

работе 

10-11  май Педагог-

организатор 

МОДУЛЬ 4. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

 Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственн

ые 

Индивидуальная работа в 

федеральном проекте «Билет в 

будущее» (диагностика, 

участие в мастер – классах) 

10-11  В течение года Педагог-

психолог, 

учитель 

технологии, 

классные 

руководители 

Участие в онлайн-

мероприятиях (открытых 

уроках)  федерального проекта 

«Проектория» 

10-11  В течение года Педагог-

психолог, 

учителя -

предметники, 

классные 

руководители 

Проведение занятий курса 

«Россия – мои горизонты» 

10-11  В течение года Ответственн

ые за 

профориентацио

нную работу 

Проведение родительских 

собраний 

профориентационной 

10-11  В течение года Классные 

руководители 
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направленности 

Организация и 

проведение Единого дня 

 профориентации 

10-11  декабрь Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

учителя -

предметники, 

классные 

руководители 

Организация проведения 

экскурсий на предприятия и в 

учебное заведение 

10-11  В течение года Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Организация 

тестирования и анкетирования 

обучающихся с целью 

выявления 

профнаправленности. 

10-11  В течение года Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Проведение классных 

часов по изучению 

профессиограмм различных 

профессий и учебных 

заведений, где данную 

профессию можно получить. 

10-11  В течение года Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Осуществление 

индивидуальных и групповых 

консультаций обучающихся. 

10-11  В течение года Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Организация Экскурсий (в 

режиме оn-line) для 

обучающихся по учреждениям 

профессионального 

образования (среднего и 

высшего) 

10-11  В течение года Педагог-

психолог, 

учитель 

технологии, 

классные 

руководители 

Организация участия 

обучающихся ООУ в Днях 

открытых дверей ВУЗов, 

учреждений 

профессионального 

образования. 

10-11  Второе 

полугодие 

Педагог-

психолог, 

учитель 

технологии, 

классные 

руководители 

Организация предметных 

декад (по направлениям) 

10-11  В течение года Учителя 

предметники 

Организация и 

проведение с обучающимися 

10-11  В течение года Педагоги-

психологи, 
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сменных выставок в течение 

года: «В мире профессий»; 

«Куда можно пойти учиться». 

«Дорога в завтра»; «Новые 

профессии» 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

Проведение серий 

классных часов по 

профориентации  (согласно 

возрастным особенностям). 

10-11   В течение года Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

Знакомство с 

профессиями на уроках. 

Расширение знаний 

обучающихся учителями – 

предметниками 

10-11   В течение года Учителя-

предметники 

Обеспечение участия 

обучающихся  в работе 

ярмарки  профессий с целью 

знакомства с учебными 

заведениями и рынком труда. 

10-11   март Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

Организация 

факультативных и элективных 

занятий 

10-11   В течение года Зам. 

Директора по 

УВР 

Проведение школьных 

олимпиад 

10-11   Октябрь 

ноябрь 

Зам. 

Директора по 

УВР 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с родителями по 

вопросу выбора элективных 

курсов 

10   сентябрь Зам. 

Директора по 

УВР 

Представление вопросов, 

связанных с 

профориентационной 

деятельностью в ОУ на 

общешкольных и классных 

родительских собраниях 

10-11  В течение года Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Научно - 

исследовательская работа 

обучающихся (исследования, 

конференции и др. 

10-11  В течение года Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Курс внеурочной и 

внеклассной деятельности 

"ПедКЛАСС" 

10  В течение года Педагог-

психолог 

 

МОДУЛЬ 5. ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

 Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственн

ые 

Экскурсии в пожарную 

часть.  
10-11   

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Тематические 

мероприятия на 

базе краеведческого музея. 

10-11   
В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Тематические 

мероприятия на 

базе районной библиотеки 

10-11   
В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Районные тематические 

мероприятия, фестивали, 

праздники, конкурсы. 

10-11   
В течение 

учебного года 

Педагог- 

организатор 

Выездные экскурсионные 

поездки и соревнования 
10-11  

В течение 

учебного года 

Педагог- 

организатор, 

руководитель 

ФСК, классные 

руководители 

 

МОДУЛЬ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДЫ 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

 Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственн

ые 

Классный час об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

 

10-11  В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков. Акция «Школьная 

форма», «Лучший новогодний 

уголок», «Внешний вид». 

 

10-11  В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

10-11  В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по 

уборке памятника «Павшим в 

годы ВОВ» 

10-11  Сентябрь, май Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета к 

тематическим праздникам 

10-11  В течение года Классные 

руководители 

МОДУЛЬ 7.УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организация 

деятельности с одаренными 

детьми. Внесение результатов 

в базу данных «Одаренные 

дети Красноярья» 

5-9  В течение года Заместитель 

по ВР, классные 

руководители. 
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Участие в ВОШ по 

учебным предметам 

(школьный уровень) 

5-9  Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель 

по УВР, 

классные 

руководители. 

Декада математических 

наук 

5-9  14.10.24 по 

25.10.24 

Руководител

ь  ШМО и 

классные 

руководители. 

Декада иностранного 

языка 

5-9  11.11.24 по 

22.11.24 

Руководител

ь  ШМО и 

классные 

руководители. 

Декада правовых знаний и 

профориентации 

5-9  25.11.24 по 

06.12.24 

Руководител

ь  ШМО и 

классные 

руководители. 

Декада гуманитарных 

наук 

5-9  20.01.25 по 

31.01.25 

Руководител

ь  ШМО и 

классные 

руководители. 

 

Декада исторических наук 5-9  10.02.25 по 

21.02.25 

Руководител

ь  ШМО и 

классные 

руководители. 

 

Декада труд +спорт 5-9  24.02.25 по 

07.03.25 

Руководител

ь  ШМО и 

классные 

руководители. 

 

Декада естественных наук 5-9  21.04.25 по 

01.05.25 

Руководител

ь  ШМО и 

классные 

руководители. 

 

 

МОДУЛЬ 8.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

 Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственн

ые 

Анкетирование родителей  

«Удовлетворенность 

жизнедеятельностью школы» 

10-11  сентябрь Классные 

руководители 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Подари 

ребенку день»,  «Бессмертный 

полк»,  «Зарница», новогодние 

10-11  В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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вечера и праздники , «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

«Детский орден милосердия», 

классные «огоньки» и др. 

Общешкольное 

родительское собрание: 

"Учебные способности 

ребѐнка. Пути их развития на 

уроке и во внеурочной 

деятельности" 

10-11  октябрь, март Директор 

школы 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

Тема: «Организация и 

проведение профильного 

обучения в 10 классах» 

Тема: «Психологические и 

возрастные особенности 

подростка» 

Тема: «Как успешно 

подготовиться к экзаменам» 

10-11  1 раз/четверть Классные 

руководители, 

школьный 

психолог и 

учителя 

предметники 

Информационное 

оповещение через школьный 

сайт 

10-11  В течение года Зам.директо

ра по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

10-11  В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

Итоговое родительское 

собрание:«Результативность 

учебной, общественно-

полезной деятельности  

учащихся 10-11 классов за 

учебный год» 

10-11  По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа  с 

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

10-11  В течение года Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

школьный 

психолог 

МОДУЛЬ 9.КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Составление социального 

паспорта класса, утверждение 

планов воспитательной 

работы. Мониторинг уровней 

воспитанности. 

10-11  сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Организационно – 

установочное заседание МО 

классных руководителей: 

10-11   

сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

 школьный 
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1.Анализ работы МО 

классных руководителей за 

2023-2024  учебный год. 

2. Планирование работы 

МО классных руководителей 

3. Рекомендации по 

составлению плана 

воспитательной работы на 

2024-2025 учебный год. 

4.Организация работы 

педагога – психолога с 

классными руководителями. 

психолог 

Повышение 

профессионального 

мастерства. 

Повышение 

профессионального 

мастерства. 

Участие в 

межведомственном конкурсе 

проектов классных  

руководителей, социальных 

педагогов, общественных 

инспекторов по проблемам  

воспитания. Лучшая практика 

в образовательном 

учреждении по профилактике 

буллинга. 

10-11   

октябрь-ноябрь 

 

Классные 

руководители 

Организация  

воспитательной работы в 

школе и классе. 

1.Формы и методы работы 

с одаренными детьми. 

2.Педагогические 

технологии в учебно-

воспитательном процессе. 

3. Развитие творческих 

способностей  ребенка в 

процессе внеурочной 

деятельности. 

4. Российское движение 

школьников  как важное 

условие развития способности 

стать самим собой. 

10-11  декабрь - 

январь 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор,  

Ярмарка педагогических 

идей «Новые формы 

воспитательного 

взаимодействия с 

учащимися». 

1.Обобщение опыта 

воспитательной  работы 

10-11  февраль-апрель Классные 

руководители, 

педагоги - 

новаторы 
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некоторых педагогов школы: 

новые формы, приемы, 

методы воспитательной 

работы. 

2.Особенности 

составления портфолио класса 

в начальной школе 

Анализ  деятельности 

классных руководителей за 

2024 -2025 учебный год. 

Перспективное 

планирование воспитательной 

работы на  2025-2026 учебный 

год. 

10-11  май Заместитель 

директора по ВР 

 

МОДУЛЬ 10. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Занятия обучающихся на 

базе 

клуба. Участие в 

конкурсах/фестивалях среди 

ШСК 

10-11   
В течение уч. 

года 
ДЮСШ 

Мероприятия 

туристической 

направленности (по 

договорѐнности). 

10-11   
В течение уч. 

года 
ДЮСШ 

Организация мероприятий 

на 

базе МБУК «БРКМ». 

Экскурсии в музей и его 

филиалы. Участие в 

конкурсах, викторинах, 

проводимых музеем. 

10-11   
В течение уч. 

года 

МБУК 

«БРКМ» 

(на основании 

договора о 

сотрудничестве) 

Мероприятия в рамках 

деятельности РДДМ 

«Движение первых» 

10-11   
В течение уч. 

года 
МЦ 

Тематические 

мероприятия на 

базе библиотеки. 

10-11   
В течение уч. 

года 

ЦБС 

«Районная 

детская 

библиотека» 

Организация проведения 

занятий объединений 

дополнительного образования 

10-11   
В течение уч. 

года 

МОБУ ДО 

ДДТ 

(на основании 

договора о 

сотрудничестве) 

Участие в муниципальных 

конкурсах, проводимых ДДТ. 
10-11   

В течение уч. 

года 
 

МОДУЛЬ 11.ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ  

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

10-11  сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог – 

организатор 
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разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания). 

Мониторинг здоровья 

учащихся. 

ОБЖ. 

Медицинска

я сестра. 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

10-11  сентябрь Руководител

ь ФСК 

«Новое 

поколение» 

Тематические линейки, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

10-11  сентябрь Классные 

руководители 

Учебно-тренировочные 

занятия по информированию и 

обучению  обучающихся и 

педагогов  навыкам 

безопасного поведения при 

угрозе  пожаре,  ЧС 

природного и техногенного 

характера 

10-11  сентябрь Педагог – 

организатор 

ОБЖ, 

Классные 

руководители 

Президентские состязания  10-11  сентябрь Руководител

ь ФСК 

«Новое 

поколение» 

Первенство школы по 

легкой атлетике 

10  сентябрь Руководител

ь ФСК 

«Новое 

поколение», 

учителя 

физкультуры 

Первенство школы по 

настольному теннису 

10  октябрь Руководител

ь ФСК 

«Новое 

поколение» 

Первенство школы по 

баскетболу 

10-11  октябрь Руководител

ь ФСК 

«Новое 

поколение» 

Проведение бесед с 

учащимися «Как уверенность 

в себе помогает избежать 

травли» 

10-11  ноябрь Классные 

руководители 

Первенство школы по 

волейболу 

10  ноябрь Руководител

ь ФСК 

«Новое 

поколение» 
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Антинаркотическая акция 

«Молодѐжь выбирает жизнь!» 

 

10-11  декабрь Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

Руководител

ь ФСК 

«Новое 

поколение» 

Акция «Спорт - 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

10-11  декабрь Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

Руководител

ь ФСК 

«Новое 

поколение» 

Мероприятия месячника 

ЗОЖ «Здоровое поколение». 

Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День 

здоровья. Акция "Школа 

против курения". 

Туристические походы. 

10-11  май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

Учебно-тренировочные 

занятия по информированию и 

обучению  школьников и 

педагогов  навыкам 

безопасного поведения при 

угрозе  пожаре,  ЧС 

природного и техногенного 

характера 

10-11  май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

Декада безопасности 10-11  май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

 

 

 

 

3.5 СистемаусловийреализацииООПвсоответствиистребованиямиФГОС 

Характеристика условий реализации ООП СОО 

ТребованияФГОССООкусловиямреализацииООПООО 

ПриописаниихарактеристикиООПСООучитываютсятребованияФГОС 
СООкусловиямреализацииООПООО,которыевключают: 

 общесистемныетребования; 

 требованиякматериально-техническомуиучебно-методическомуобеспечению; 



216  

 требованиякпсихолого-педагогическим,кадровымифинансовым условиям. 

ОбщесистемныетребованиякреализацииООПСОО 

Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП СООявляется создание 

комфортной развивающей образовательной среды по отношениюк обучающимся и педагогическим 

работникам: 

 обеспечивающей получение качественного среднего общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей 

(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихсяивсегообщества, 

воспитаниеобучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации ООП СОО в МБОУ «Новобирилюсская СОШ» для участников 

образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения ООП СОО, в том числе 

адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

 развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

 формированиясоциокультурныхидуховно-нравственныхценностейобучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально- профессиональных 

ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

 участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного 

общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

 организации сетевого взаимодействия организаций, располагающих ресурсами, 

необходимыми для реализации программ основного общего образования, которое направлено на 

обеспечение качества условий образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 



217  

 обновления содержания ООП СОО, методик и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективногоиспользованияпрофессиональногоитворческогопотенциала 

педагогических и руководящих работников МБОУ «Новобирилюсская СОШ», повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления МБОУ «Новобирилюсская СОШ» с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации ООП ООО. 

При реализации ООП  СОО, в том  числе  адаптированной,  каждому 

обучающемуся,  родителям  (законным  представителям)  несовершеннолетнего 

обучающегося в  течение всего  периода обучения обеспечен доступ к 

информационно-образовательной среде М Б О У « Н о в о б и р и л ю с с к а яС О Ш » . 

Информационно-образовательнаясредаМБОУ«НовобирилюсскаяСОШ»обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, 

результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся; 

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения; 

 возможность использования современных ИКТ в реализации программы среднего 

общего образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и воспитания в 

электронном виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, средств определения 

уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательныхтехнологий, объективного оценивания знаний, умений, навыков и достижений 

обучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды Организации 

обеспечивается в том числе посредством сети Интернет (далее - сеть Интернет) 

В случае реализации ООП СОО, в том числе адаптированной, с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечивается индивидуальным авторизированным доступом к совокупности 

информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, 

соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимисяобразовательных программ основного общего образования в полном объеме 

независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет как на территории 

МБОУ «Новобирилюсская СОШ», так и за ее пределами (далее - электронная информационно- 

образовательная среда). 

Реализация ООП СОО с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническиминормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 
быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

 

Электронная информационно-образовательная среда МБОУ «Новобирилюсская СОШ» 
обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебнымизданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
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деятельности),учебныхмодулейпосредствомсетиИнтернет; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы среднего общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электроннойинформационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды обеспечивают 

безопасность хранения информации об участниках образовательных 

отношений,безопасностьцифровых образовательныхресурсов,используемых МБОУ 

«Новобирилюсская СОШ»при реализации программ среднего общего образования, безопасность 

организации образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 

быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

При реализации ООП СОО, в том числе адаптированной, с использованием сетевой формы 

требования к реализации указанной программы обеспечиваются совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации программы среднего общего образования с использованием сетевой 

формы. 

Требованиякматериально-техническомуобеспечениюреализацииООПСОО 

МБОУ «Новобирилюсская СОШ» располагает на праве собственности материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации ООП 

СОО в соответствии с учебным планом. 

Материально-техническиеусловияреализацииООПСООобеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

основного общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

 ГигиеническихнормативовиСанитарно-эпидемиологическихтребований; 

 социально-бытовых условий для обучающихся, включающих 

организациюпитьевогорежимаиналичие оборудованных помещений для организации питания; 

 социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 
оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 

 требованийпожарнойбезопасностииэлектробезопасности; 

 требованийохранытруда; 

 сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 
благоустройства территории; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры МБОУ «Новобирилюсская СОШ». 

Кабинеты по предметным областям оснащены комплектами наглядныхпособий, карт, учебных 

макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с 

программой среднего общего образования. 

Кабинеты естественно-научного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, биологии, 

оборудованы комплектами специального лабораторного оборудования в рамках проекта «Точка 

роста», обеспечивающего проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной 
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деятельности в соответствии с ООП ООО. 

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения 

Условия информационного обеспечения реализации ООП СОО, в том числе адаптированной, 

обеспечены также современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Новобирилюсская СОШ»включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, 

совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная средаМБОУ«НовобирилюсскаяСОШ»обеспечивает: 

 возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов

 исервисовцифровойобразовательнойсреды; 

 безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды; 

 информационно-методическуюподдержкуобразовательнойдеятельности; 

 информационноесопровождениепроектированияобучающимисяпланов 

продолженияобразованияибудущегопрофессиональногосамоопределения; 

 планированиеобразовательнойдеятельностииеересурсногообеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; мониторинг 

здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере 

образования,общественности),втомчислеврамках дистанционногообразованияс соблюдением 

законодательства Российской Федерации; 

 дистанционное взаимодействие МБОУ «Новобирилюсская СОШ» с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными заинтересованными 

организациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

При реализации адаптированных ООП ООО информационно-образовательная средаМ Б О У« Н 

о в о б и р и л ю с с к а яС О Ш »учитываетсостояние 

здоровьяобучающихсясОВЗ,ихособыеобразовательныепотребности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность работников МБОУ «Новобирилюсская СОШ» в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ, наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки 

применения ИКТ организуется учредителем школы. 

 

Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениереализацииООПООО,в 

том числе адаптированной, включает характеристики оснащенияшкольной библиотеки, учебных 

кабинетов и лабораторий, административных помещений, сервера и официального сайта МБОУ 

«Новобирилюсская СОШ»,глобальной сети Интернетнаправлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией ООП ООО, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

МБОУ «Новобирилюсская СОШ» предоставляет не менее одного учебника и 

(или)учебногопособиявпечатнойформе,выпущенныхорганизациями,входящимив перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы 

среднего общего образования, на каждого обучающегося по учебным предметам: русскийязык, 

математика, физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные 

языки, информатика, а также не менее одногоучебника и (или) учебного пособия в печатной и (или) 

электронной форме, необходимого для освоения программы среднего общего образования, на 

каждого обучающегося по иным учебным предметам (дисциплинам, курсам), входящим как в 

обязательную часть учебного плана указанной программы, так и в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (далее - 

ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека МБОУ «Новобирилюсская СОШ» укомплектована печатными 
образовательными ресурсами иЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд 
дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературывключает 

детскую художественную и научно- популярную литературу, справочно- библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию программы среднего общего образования. 

Психолого-педагогическиеусловияреализации ООП СОО, в том числе адаптированной 

Психолого-педагогическиеусловияреализацииООПСООобеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего 

общего образования; 

2) социально-психологическуюадаптациюобучающихсякусловиямМБОУ 

«Новобирилюсская СОШ» с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентностиработников школы 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогом-психологом,социальнымпедагогом)участниковобразовательныхотношений: 

 формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентности; 

 сохранениеиукреплениепсихологическогоблагополучияипсихического здоровья 

обучающихся; 

 поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

 формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

 дифференциацияииндивидуализацияобученияивоспитаниясучетом 

особенностейкогнитивногоиэмоциональногоразвитияобучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

 формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

 развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

 обучающихся,испытывающихтрудностивосвоениипрограммыосновного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодаренных; 

 обучающихсяс ОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 
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Организации,обеспечивающихреализациюпрограммы основного общего образования; 

 родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень ГБОУ СОШ №206); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение); 

9) осуществлениемониторингаиоценкиэффективностипсихологическихпрограмм 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической службы МБОУ 

«Новобирилюсская СОШ». 

Требованияккадровымусловиямреализации ООП ООО, в том числе адаптированной 

РеализацияООПСООобеспечиваетсяпедагогическимиработникамиМБОУ 

«Новобирилюсская СОШ», а также лицами, привлекаемыми к ее реализации с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая 

иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В 

реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, модулей, 

практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе 

различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления образовательной деятельности по соответствующей 

образовательной программе. 

Квалификация педагогических работников МБОУ «Новобирилюсская СОШ» отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации ООП СОО, получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, деятельность которых связана с разработкой и реализацией программ 

среднего общегообразования. 

ТребованиякфинансовымусловиямреализацииООПСОО 

ФинансовыеусловияреализацииООПСОО,втомчислеадаптированной, обеспечивают: 

 соблюдение в полном объеме государственных гарантий по 

получениюгражданами общедоступного и бесплатного 

среднегообщего образования; 

 возможностьреализациивсехтребованийиусловий,предусмотренныхФГОС; 

 покрытиезатратнареализациювсех частейООПСОО. 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО должно осуществляться в объеме не ниже 

определенного в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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