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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП 

СОО) МБОУ Светлянской СОШ является основным документом, определяющим 

содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

При разработке ООП СОО предусмотрено непосредственное применение при 

реализации обязательной части ООП СОО федеральных рабочих программ по учебным 

предметам «Русский язык», «Литература», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«География», «История», «Обществознание». 

ООП СОО разработана в соответствии с ФГОС СОО (с изменениями) и ФОП СОО. 

При этом содержание и планируемые результаты разработанной ООП СОО не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП СОО. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Целями реализации ООП СОО являются: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления; 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

– организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов среднего общего образования, отражённых 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 одарённых, успешных обучающихся и 

(или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение 

следующих основных задач:  

– формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 
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семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

– обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования;  

– достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ);  

– обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования;  

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

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

общественно полезной деятельности;  

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия;  

-организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

-создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

ООП СОО учитывает следующие принципы: 

-принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

среднего общего образования;  

-принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации ООП 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 учёта 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 на результаты обучения, 

на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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-принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

-принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

-принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь урочной 

и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

-принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий соответствуют требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), 

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

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 

2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может составлять 

менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при  6-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 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. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах 

ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной 

организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
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Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном 

уровнях (профильное обучение)   основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

образовательного процесса. Она организуется в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных) и осуществляется в формах, отличных от форм, используемых 

преимущественно на урочных занятиях.  

В силу этого традиционные для урока лекции, опросы, домашние задания не 

используются в рамках внеурочной деятельности.  

Приоритет отдается тем формам работы, в которых обучающийся занимает 

активную позицию (обсуждения, дискуссии, мозговые штурмы, решения кейсов, опыты, 

эксперименты, конкурсы, коммуникативные, деловые, интеллектуальные игры и т.п.), и 

которые по возможности стимулируют его двигательную активность (экскурсии, 

соревнования, походы, слеты, сборы, концерты, театрализации, подвижные игры, 

творческие акции, трудовые дела и т.п.).  

Формы внеурочной деятельности сочетают индивидуальную и групповую работу 

школьников, а также предоставляют им возможность проявить и развить свою 

самостоятельность. Выбор конкретных форм реализации внеурочной деятельности 

образовательная организация определяет самостоятельно.  

В школе составлен план внеурочной деятельности на учебный год, который 

является составной частью основной образовательной программы и формируется с учетом 

гибкого режима занятий школьников (продолжительность занятий в течение дня, 

последовательность аудиторных и внеаудиторных занятий, переменный состав 

обучающихся и т.п. обеспечивают профилактику утомляемости школьника и сохранение 

его здоровья).  

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 
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В зависимости от интересов, способностей и запросов обучающихся и их семей, а 

также возможностей образовательной организации данные часы можно использовать на 

социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое развитие 

школьников, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации.  

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

школы. 

Таким образом, часы внеурочной деятельности выделяются: 

- на занятия школьников в социально ориентированных объединениях: экологических, 

волонтерских, трудовых и т.п.; 

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими деятельность детских 

общественных объединений и органов ученического самоуправления; 

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими их проектно-

исследовательскую деятельность; 

- на занятия школьников в рамках циклов специально организованных внеурочных 

занятий, посвященных актуальным социальным, нравственным проблемам современного 

мира; 

- на профориентационные занятия школьников; 

- на занятия школьников в творческих объединениях: музыкальных, хоровых, 

театральных, художественных, журналистских и т.п.; 

- на занятия школьников по углубленному изучению отдельных учебных предметов: 

физики, химии, биологии, информатики, математики, второго иностранного языка и т.п.; 

- занятия школьников по формированию их функциональной грамотности; 

- на дополнительные занятия школьников, испытывающих затруднения в освоении 

учебной программы; 

- на дополнительные занятия школьников, испытывающих трудности в освоении языка 

преподавания; 

- на специальные занятия школьников, испытывающих затруднения в социальной 

коммуникации как в среде сверстников, так и в обществе в целом; 

- на специальные занятия школьников с ограниченными возможностями здоровья; 

- на занятия школьников в спортивных и туристских секциях и клубах, организацию 

турниров, соревнований, походов, экскурсий, слетов, оздоровительных мероприятий и т.п. 

Реализуя принцип единства образовательного пространства в сфере общего образования, 

реализуется следующий подход к эффективному использованию часов, отведенных на 

внеурочную деятельность. 

1. Занятие «Разговор о важном».  

Главной целью таких занятий является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы занятий будут 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи 

– все это становится предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

2. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся.  
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Это могут быть занятия по дополнительному или углубленному изучению 

школьниками учебных предметов или модулей; занятия в рамках их исследовательской и 

проектной деятельности; занятия, связанные с освоением регионального компонента 

образования или особыми этнокультурными интересами участников образовательных 

отношений; дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы или трудности в освоении языка преподавания; 

специальные занятия для школьников с ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной коммуникации и т.п. Главной целью этих 

внеурочных занятий является интеллектуальное и общекультурное развитие школьников, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов. Эти занятия должны быть направлены на формирование ценностного 

отношения школьников к знаниям как залогу их собственного будущего и к культуре в 

целом как к духовному богатству общества, сохраняющему национальную самобытность 

народов России.  

 

3. Занятия по формированию функциональной грамотности школьников: читательской, 

математической, естественнонаучной, финансовой, направленной в том числе и на 

развитие их предпринимательского мышления.  

Главной целью этих внеурочных занятий является развитие у школьников 

способности применять приобретённые на обычных уроках знания, умения и навыки для 

решения жизненных задач, умений синтезировать их для решения конкретной учебной 

проблемы. Эти внеурочные занятия реализуют один из самых важных педагогических 

принципов – связь образования с жизнью. 

 

4. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся.  

Главной их целью является формирование готовности школьников к осознанному 

выбору направления продолжения своего образования и своей будущей профессии, 

осознание ими важности получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной 

и внепрофессиональной деятельности, развитие их ценностного отношения к труду как 

основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне. 

В рамках профориентационных, Росссия-мои горизонты,  занятий планируется знакомить 

школьников с миром профессий и способами получения профессионального образования, 

но и помогать им осваивать важные надпрофессиональные навыки – общения, работы в 

команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п. Владение ими позволит ребенку в 

будущем реализовать себя как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Важной 

составляющей занятий становится и работа, направленная на познание ребенком самого 

себя, своих мотивов, устремлений, склонностей. Это поможет ему стать увереннее в себе, 

адекватнее оценивать свои силы и возможности. Профориентационные беседы, деловые 

игры и квесты, решение кейсов, совместное изучение специализированных цифровых 

ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие профессиональную деятельность, 

экскурсии, посещение ярмарок профессий и профориентационных парков – эти и другие 

формы работы помогут школьнику подготовиться к выбору своей будущей профессии. 
 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в их самореализации, раскрытии и развитии 

их способностей и талантов. 
Это занятия школьников в различных творческих объединениях – музыкальных, 

хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках художественного 

творчества, журналистских, поэтических или писательских клубах и т.п. Главная их цель - 
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раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре. Это 

занятия школьников в спортивных объединениях – секция и клубах, организация 

спортивных турниров и соревнований. Их целью является физическое развитие 

обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. Это 

занятия школьников в объединениях туристско-краеведческой направленности. Главная их 

цель – оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, развитие их самостоятельности и ответственности, формирование 

навыков самообслуживающего труда. 
 

6. 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 вместе с детьми комплекса совместных 

дел воспитательной направленности. 

Это педагогическое сопровождение деятельности волонтерских, трудовых, 

экологических отрядов, создаваемых для социально ориентированной работы; выборного 

Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией; постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов); творческих 

советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций; созданной из наиболее авторитетных старшеклассников группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе и т.п. Целью таких занятий является 

развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений – заботиться о 

других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и 

принимать в расчёт другие точки зрения. Такие внеурочные занятия направлены на 

обеспечение благополучия детей в образовательном пространстве школы, помогают 

ребенку почувствовать свою ответственность за происходящее в школе, понимать, на что 

именно они могут повлиять в школьной жизни и знать, как это можно сделать. 
 

Принципы организации внеурочной деятельности.  

При организации внеурочной деятельности школьников педагоги придерживаются 

следующих принципов: 

Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» внеурочную 

деятельность, привлекательную именно для него. Это поможет укрепить контакты 

педагогов с детьми, будет способствовать формированию в глазах детей позитивного 

восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды 

деятельности. 

Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную деятельность не 

столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им возможность взять на себя 

ответственность за отдельные фрагменты организации этих видов деятельности – сначала 

за фрагменты попроще, затем посложнее. Это помогает детям взрослеть, преодолевая 

свою инфантильность и развивая самостоятельность и ответственность. 

Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно стремиться к 

установлению доверительных и доброжелательных отношений со школьниками. Это 

поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, к которому 

дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы воспринимаются позитивнее, 
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чье поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве образцов 

для подражания. 

Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно  преподноситься 

ребенку в форме назиданий. Ребенок не должен становиться пассивным потребителем 

информации. Важно дать ему самому делать выводы из увиденного и услышанного на 

занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнения других. Только тогда 

будет формироваться его мировоззрение, его собственная жизненная позиция.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям 

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

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ФОП СОО 

включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному 

развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых 

установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

обучающимися отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

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

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских 

организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 
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сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

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

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

искусстве, спорте, технологиях и труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

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

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 
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ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
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выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

п ринимать 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; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
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осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

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

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты включают:  

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных и социальных проектов. 
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Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством среднего 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ среднего общего 

образования по учебным предметам; 

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

целом, современного состояния науки. 

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 

углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

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

систематических знаний и способов действий, присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

 

Предметные результаты предметной области "Русский язык и литература" 

обеспечивают: 

По учебному предмету "Русский язык" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире 

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

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

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

языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии 

с речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; 

объем диалогического высказывания - не менее 7-8 реплик); совершенствование умений 

выступать публично; представлять результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использовать образовательные информационно-коммуникационные 

инструменты и ресурсы для решения учебных задач; 

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

тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную 

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

воспринимаемых зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения 

между предложениями в тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых 

типов; тексты научного, публицистического, официально-делового стилей разных жанров 

(объем сочинения - не менее 150 слов); 
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4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, приемы 

информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая 

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

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

совершенствование умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, 

рецензия и другое); 

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

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых 

средств; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, 

тексты разных функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей языка 

(разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литературы), различной 

жанровой принадлежности; сформированность представлений о формах существования 

национального русского языка; знаний о признаках литературного языка и его роли в 

обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, 

коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного 

русского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические); совершенствование умений применять знание норм 

современного русского литературного языка в речевой практике, корректировать устные и 

письменные высказывания; обобщение знаний об основных правилах орфографии и 

пунктуации, совершенствование умений применять правила орфографии и пунктуации в 

практике письма; сформированность умений работать со словарями и справочниками, в 

том числе академическими словарями и справочниками в электронном формате; 

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

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

художественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и 

комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная 

речь, функциональные стили, язык художественной литературы); 

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

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в 

тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в 

повседневном общении, интернет-коммуникации. 

По учебному предмету "Литература" (базовый уровень): 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

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

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры; 

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

нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию 

и через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 
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4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной 

классической и современной литературы, в том числе литературы народов России: 

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

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

Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного 

города" (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; роман 

Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса 

"Вишнёвый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. 

Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения 

и поэма "Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. 

Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; 

роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. Булгакова "Мастер и 

Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведение A.П. Платонова; стихотворения 

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

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

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

Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. 

Распутина, А.А. Фадеева, B.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в 

том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, B.C. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. 

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

других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. 

Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе 

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

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

Шоу и других); не менее одного произведения из литературы народов России (в том числе 

произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. 

Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, 

выявлять их связь с современностью; 

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

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

устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

фрагментов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в 

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

дополнение к изученным на уровне начального общего и основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; 
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авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; 

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

акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; 

трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

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

символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), 

дольник, верлибр; 

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

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

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

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

кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной 

литературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде 

аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и 

сочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением 

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм 

русского литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

Предметная область "Родной язык и родная литература" предусматривает изучение 

государственного языка республики и (или) родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка. 

По учебному предмету "Родной язык" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и значении родного языка в жизни человека, 

общества, государства; сформированность ценностного отношения к родному языку; 
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представлений о взаимосвязи родного языка и родной культуры, об отражении в родном 

языке российских традиционных духовно-нравственных ценностей; 

2) совершенствование умений аудирования, чтения, говорения и письма, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие в ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения, умений свободно общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы; использовать языковые средства в соответствии с ситуацией и 

сферой общения; 

3) формирование умений переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая 

тексты разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); создание 

вторичных текстов, редактирование собственных текстов; 

4) систематизация знаний о функциональных разновидностях родного языка и 

функционально-смысловых типах речи; совершенствование навыков анализа текстов 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности на родном языке; 

5) систематизация знаний об изобразительно-выразительных возможностях родного 

языка; совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства 

языка в тексте; 

6) систематизация знаний о родном языке как системе и развивающемся явлении, его 

уровнях и единицах, закономерностях его функционирования; формирование 

представлений о формах существования родного языка; 

7) развитие культуры владения родным языком с учетом его функциональных 

возможностей; свободное использование активного словарного запаса, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка; 

8) систематизация знаний о языковых нормах родного языка; применение знаний о них в 

речевой практике; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения правильности 

использования языковых средств и соответствия языковым нормам; 

9) совершенствование умений использовать правила речевого этикета на родном языке в 

различных сферах общения, включая интернет-коммуникацию; 

10) развитие умений переводить текст (фрагменты текста) с родного языка на русский 

язык и наоборот; развитие умений применять словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме (при их наличии). 
 

По учебному предмету "Родная литература" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса родная литература должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении родной литературы в жизни 

человека и общества; включение в культурно-языковое поле родной литературы и 

культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

носителям культуры своего народа; 

2) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным становлением личности; понимание родной литературы как 

художественного отражения традиционных духовно-нравственных российских и 

национально-культурных ценностей; 

3) сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению на родном языке 

как средству познания культуры своего народа и других культур на основе 
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многоаспектного диалога, уважительного отношения к ним как форме приобщения к 

литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

4) понимание родной литературы как особого способа познания жизни, культурной 

самоидентификации; сформированность чувства причастности к истории, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

5) владение основными фактами жизненного и творческого пути национальных писателей 

и поэтов; знание и понимание основных этапов развития национальной литературы, 

ключевых проблем произведений родной литературы, сопоставление их с текстами 

русской и зарубежной литературы, затрагивающими общие темы или проблемы; 

6) умение выявлять идейно-тематическое содержание произведений родной литературы 

разных жанров с использованием различных приемов анализа и понятийного аппарата 

теории литературы; владение умениями познавательной, учебной проектно-

исследовательской деятельности; 

7) сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения родной литературы на историко-культурной основе, сопоставлять их с 

произведениями других видов искусств, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; владение умением использовать словари и справочную 

литературу, опираясь на ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем; 

8) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

языка родной литературы и умений самостоятельного смыслового и эстетического 

анализа художественных текстов; 

9) владение умением создавать самостоятельные письменные работы разных жанров 

(развернутые ответы на вопросы, рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

сочинения, эссе, доклады, рефераты и другие работы). 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области "Иностранные языки" отражают сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на пороговом уровне и на уровне, превышающем 

пороговый, достаточном для делового общения в рамках выбранного профиля в 

совокупности ее составляющих - речевой (говорение, аудирование, чтение и письменная 

речь), языковой (орфография, пунктуация, фонетическая, лексическая и грамматическая 

стороны речи), социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной): 
 

По учебному предмету "Иностранный язык" (базовый уровень): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и 

характер человека и литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ 

жизни. Школьное образование. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении 

образования. Роль иностранного языка в современном мире. Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, современные 

средства информации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

изучаемого языка: 
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говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик 

со стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией 

объемом 14-15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать 

основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения; устно представлять в объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектной 

работы; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие 

решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием прочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы, графики) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая 

принятый речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с 

опорой на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный 

текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного 

текста или дополняя информацию в таблице; представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом до 180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и 

осмысленно читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в 

основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; 

овладение орфографическими навыками в отношении изученного лексического 

материала; овладение пунктуационными навыками: использовать запятую при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, 

вопросительный и восклицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное 

сообщение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений; 
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выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 

менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 

лексических единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками 

употребления родственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, 

конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия 

в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих 

различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка (например, система образования, страницы истории, основные праздники, 

этикетные особенности общения); иметь базовые знания о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять 

родную страну и ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; 

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы 

переработки информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - 

описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную 

догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в 

учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного 

характера с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать 

приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 
 

По учебному предмету "Математика" (включая курсы "Алгебра и начала 
математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (базовый 

уровень) предметной области «Математик и информатика» требования к предметным 

результатам освоения базового курса математики отражают: 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулировать 

определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач; 
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2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выполнять 

вычисление значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, 

преобразования дробно-рациональных выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, 

степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, 

первообразная, определенный интеграл; умение находить производные элементарных 

функций, используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции 

на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций; строить 

графики многочленов с использованием аппарата математического анализа; применять 

производную при решении задач на движение; решать практико-ориентированные задачи 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение пути, скорости и ускорения; 

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, 

степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные 

функции; умение строить графики изученных функций, использовать графики при 

изучении процессов и зависимостей, при решении задач из других учебных предметов и 

задач из реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами; 

6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, 

на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управления 

личными и семейными финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства и их 

системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать 

правдоподобность результатов; 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; 

умение извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства реальных процессов и явлений; 

представлять информацию с помощью таблиц и диаграмм; исследовать статистические 

данные, в том числе с применением графических методов и электронных средств; 

8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероятность 

случайного события; умение вычислять вероятность с использованием графических 

методов; применять формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные 

факты и формулы при решении задач; оценивать вероятности реальных событий; 

знакомство со случайными величинами; умение приводить примеры проявления закона 

больших чисел в природных и общественных явлениях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, двугранный 

угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между 

плоскостями, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние 

между плоскостями; умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы 

планиметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего мира; 

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, 

сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, 

площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение 

изображать многогранники и поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью 
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чертежных инструментов и электронных средств; умение распознавать симметрию в 

пространстве; умение распознавать правильные многогранники; 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в 

пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных 

фигур при решении задач; 

12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, площадь 

поверхности), используя изученные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты 

точки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, 

сумма векторов, произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул 

координаты середины отрезка, расстояние между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распознавать 

математические факты и математические модели в природных и общественных явлениях, 

в искусстве; умение приводить примеры математических открытий российской и мировой 

математической науки. 

По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса информатики отражают: 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, 

технике и обществе; понятиями "информация", "информационный процесс", "система", 

"компоненты системы", "системный эффект", "информационная система", "система 

управления"; владение методами поиска информации в сети Интернет; умение критически 

оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умение характеризовать большие 

данные, приводить примеры источников их получения и направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных 

технологий; владение навыками работы с операционными системами и основными видами 

программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 

незаконное распространение персональных данных; соблюдение требований техники 

безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового 

окружения; понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз 

данных и работы в сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение 

определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при 

заданных параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют 

обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 

заданного натурального числа в различных системах счисления; выполнять 

преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики; определять 

кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между вершинами 

ориентированного ациклического графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном 

для изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, 

Java, С++, С#); анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; 

определять без использования компьютера результаты выполнения несложных программ, 

включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных; 
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модифицировать готовые программы для решения новых задач, использовать их в своих 

программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать на 

выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, 

Java, С++, С#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и 

массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей; нахождение 

максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе 

счисления с основанием, не превышающим 10; вычисление обобщенных характеристик 

элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения среднего 

арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, 

удовлетворяющих заданному условию); сортировку элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и 

облачных сервисов; умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в 

частности, составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в базе данных; наполнять разработанную базу 

данных; умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и 

обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего 

и наименьшего значений, решение уравнений); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, 

полученных в ходе моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому 

объекту или процессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возможностей и 

ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях; наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных сферах. 

В предметной области «Общественно-научные предметы» по учебному предмету 
"История" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового 

курса истории отражают: 

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

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

характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, 

Новой экономической политики (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в 

Союзе Советских Социалистических Республик (далее - СССР), решающую роль СССР в 

победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения 

космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской 

Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной 

операции на Украине и других важнейших событий XX - начала XXI века; особенности 

развития культуры народов СССР (России); 

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

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI века; 

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

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории XX - начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 

(версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов; 



26 

 

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; соотносить 

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

современников исторических событий истории России и человечества в целом в XX - 

начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

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

достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

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

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

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

соответствия исторической действительности; 

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

том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала 

XXI века; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 

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

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

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

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 

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

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

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

начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

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

экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 

коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

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

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и 

репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

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

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 

единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий 

вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

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

"развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная война" и 

внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 

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

Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

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

основные события, результаты. Власть и общество. 

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

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

курс" в США. Германский нацизм. "Народный фронт". Политика "умиротворения 

агрессора". Культурное развитие. 

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

общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

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

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 

империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая 

революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: 

глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на 

мировую систему. 

По учебному предмету "География" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса географии отражают: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого 

развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и 

использовать источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение и 

взаиморасположение географических объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: 

различать географические процессы и явления и распознавать их проявления в 

повседневной жизни; использовать знания об основных географических закономерностях 

для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и 

процессов; проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, 

между природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой 

структурой хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе 

использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий, 

умение применять социально-экономические понятия 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 

наблюдений; выбирать форму фиксации результатов наблюдения; формулировать 

обобщения и выводы по результатам наблюдения; 



28 

 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и 

анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по 

географическим картам разного содержания и другим источникам географической 

информации качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; 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) географическую информацию; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников географической информации; 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 

разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; объяснять географические особенности стран с 

разным уровнем социально-экономического развития, включая особенности проявления в 

них глобальных проблем человечества; использовать географические знания о мировом 

хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических 

процессов; оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы 

и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных 

путей решения глобальных проблем. 

 

По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса обществознания отражают: 

1) сформированность знаний об (о): 

обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных 

сфер и институтов; 

основах социальной динамики; 
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особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы 

жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития 

Российской Федерации; 

человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и 

самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в области науки, 

культуры, экономической и финансовой сферах; 

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

науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной политики 

поддержки конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в 

современной экономике; 

роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной 

власти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; 

социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской Федерации, в 

том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных 

отношений; структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; 

конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

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

механизмах защиты прав в Российской Федерации; 

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

административных, уголовных общественных отношений; 

системе права и законодательства Российской Федерации; 

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

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 

труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, 

преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и 

традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать 

существенные и несущественные признаки понятий, определять различные смыслы 

многозначных понятий, классифицировать используемые в социальных науках понятия и 

термины; использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, 

для ориентации в социальных науках и при изложении собственных суждений и 

построении устных и письменных высказываний; 

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

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, 

включая умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить 

примеры взаимосвязи всех сфер жизни общества; выявлять причины и последствия 

преобразований в различных сферах жизни российского общества; характеризовать 

функции социальных институтов; обосновывать иерархию нормативных правовых актов в 

системе российского законодательства; 

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

сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, 

включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное 

прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной 

информации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации 

на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, 

государственные документы стратегического характера, публикации в средствах массовой 
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информации; осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений, для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения; 

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

исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые 

ответы, сочинения) по социальной проблематике, составлять сложный и тезисный план 

развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных 

ролей, реализации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской 

Федерации, в том числе правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознание 

значимости здорового образа жизни; роли непрерывного образования; использовать 

средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точки зрения 

социальных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения 

социальных наук для объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения фактами социальной действительности, 

модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта и фактами 

социальной действительности, в том числе по соблюдению правил здорового образа 

жизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на основе 

предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при 

пользовании финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую 

информацию для достижения личных финансовых целей, обеспечивать финансовую 

безопасность с учетом рисков и способов их снижения; сформированность гражданской 

ответственности в части уплаты налогов для развития общества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе 

поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень 

достоверности информации; владение умением соотносить различные оценки социальных 

явлений, содержащиеся в источниках информации, давать на основе полученных знаний 

правовую оценку действиям людей в модельных ситуациях; 

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

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия 

коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; 

оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, 

ценностей, экономической рациональности и финансовой грамотности; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения, осознавать опасность алкоголизма и 

наркомании, необходимость мер юридической ответственности, в том числе для 

несовершеннолетних граждан. 

В предметной области «Естественнонаучные предметы» по учебному предмету 
"Физика" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового 

курса физики отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в современной 

научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, 

техники и современных технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в 

развитие науки; понимание физической сущности наблюдаемых явлений микромира, 
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макромира и мегамира; понимание роли астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии, роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объяснять их 

на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское 

движение, строение жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, связь средней кинетической энергии теплового движения 

молекул с абсолютной температурой, повышение давления газа при его нагревании в 

закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; электризация 

тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и 

движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, прямолинейное 

распространение света, отражение, преломление, интерференция, дифракция и 

поляризация света, дисперсия света; фотоэлектрический эффект, световое давление, 

возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная 

радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, 

характеризующими физические процессы (связанными с механическим движением, 

взаимодействием тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным 

строением вещества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, 

электрическим током, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими 

явлениями; квантовыми явлениями, строением атома и атомного ядра, 

радиоактивностью); владение основополагающими астрономическими понятиями, 

позволяющими характеризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных 

системах, в межгалактической среде; движение небесных тел, эволюцию звезд и 

Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, II и 

III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; 

молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый закон 

термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для 

участка цепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон 

электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; закон 

сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); 

уверенное использование законов и закономерностей при анализе физических явлений и 

процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель 

атомного ядра при решении физических задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный 

способ измерения и используя известные методы оценки погрешностей измерений, 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений, объяснять полученные результаты, используя физические теории, законы и 

понятия, и делать выводы; соблюдать правила безопасного труда при проведении 

исследований в рамках учебного эксперимента и учебно-исследовательской деятельности 
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с использованием цифровых измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

сформированность представлений о методах получения научных астрономических 

знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической 

моделью, используя физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи 

выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины; решать качественные задачи, выстраивая логически 

непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности 

и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения 

достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников, умений использовать цифровые технологии для 

поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 

информации; развитие умений критического анализа получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных 

ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение 

рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

По учебному предмету "Химия" (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса химии включают требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений: о материальном единстве мира, закономерностях и 

познаваемости явлений природы; о месте и значении химии в системе естественных наук 

и ее роли в обеспечении устойчивого развития человечества: в решении проблем 

экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании 

новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального 

природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 

(дополнительно к системе понятий базового уровня) - изотопы, основное и возбужденное 

состояние атома, гибридизация атомных орбиталей, химическая связь ("" и "-связь", 

кратные связи), молярная концентрация, структурная формула, изомерия (структурная, 

геометрическая (цис-транс-изомерия), типы химических реакций (гомо- и гетерогенные, 

обратимые и необратимые), растворы (истинные, дисперсные системы), 

кристаллогидраты, степень диссоциации, электролиз, крекинг, риформинг); теории и 

законы, закономерности, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания 

причинности и системности химических явлений, современные представления о строении 

вещества на атомном, молекулярном и надмолекулярном уровнях; представления о 

механизмах химических реакций, термодинамических и кинетических закономерностях 

их протекания, о химическом равновесии, дисперсных системах, фактологические 

сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших 

неорганических и органических веществ в быту и практической деятельности человека; 
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общих научных принципах химического производства (на примере производства серной 

кислоты, аммиака, метанола, переработки нефти); 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных 

понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств 

неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь 

химических знаний с понятиями и представлениями других предметов для более 

осознанного понимания и объяснения сущности материального единства мира; 

использовать системные химические знания для объяснения и прогнозирования явлений, 

имеющих естественнонаучную природу; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений 

международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия 

веществ, относящихся к изученным классам органических и неорганических соединений; 

использовать химическую символику для составления формул неорганических веществ, 

молекулярных и структурных (развернутых, сокращенных и скелетных) формул 

органических веществ; составлять уравнения химических реакций и раскрывать их 

сущность: окислительно-восстановительных реакций посредством составления 

электронного баланса этих реакций; реакций ионного обмена путем составления их 

полных и сокращенных ионных уравнений; реакций гидролиза, реакций 

комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка и алюминия); 

подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующими 

экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений классифицировать неорганические и органические вещества 

и химические реакции, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации изучаемых химических объектов; характеризовать состав и важнейшие 

свойства веществ, принадлежащих к определенным классам и группам соединений 

(простые вещества, оксиды, гидроксиды, соли; углеводороды, простые эфиры, спирты, 

фенолы, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, 

амины, аминокислоты, белки); применять знания о составе и свойствах веществ для 

экспериментальной проверки гипотез относительно закономерностей протекания 

химических реакций и прогнозирования возможностей их осуществления; 

6) сформированность умений подтверждать на конкретных примерах характер 

зависимости реакционной способности органических соединений от кратности и типа 

ковалентной связи ("" и " -связи"), взаимного влияния атомов и групп атомов в молекулах; 

а также от особенностей реализации различных механизмов протекания реакций; 

7) сформированность умений характеризовать электронное строение атомов (в основном и 

возбужденном состоянии) и ионов химических элементов 1-4 периодов Периодической 

системы Д. И. Менделеева и их валентные возможности, используя понятия "s", "р", "d-

электронные" орбитали, энергетические уровни; объяснять закономерности изменения 

свойств химических элементов и образуемых ими соединений по периодам и группам; 

8) владение системой знаний о методах научного познания явлений природы, 

используемых в естественных науках и умениями применять эти знания при 

экспериментальном исследовании веществ и для объяснения химических явлений, 

имеющих место в природе, практической деятельности человека и в повседневной жизни; 

9) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

химических реакций с использованием физических величин (массы, объема газов, 

количества вещества), характеризующих вещества с количественной стороны: расчеты по 

нахождению химической формулы вещества; расчеты массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно из исходных веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества или дано в избытке (имеет 

примеси); расчеты массовой или объемной доли, выхода продукта реакции; расчеты 

теплового эффекта реакций, объемных отношений газов; 
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10) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ; использовать полученные знания для 

принятия грамотных решений проблем в ситуациях, связанных с химией; 

11) сформированность умений самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент (получение и изучение свойств неорганических и органических веществ, 

качественные реакции углеводородов различных классов и кислородсодержащих 

органических веществ, решение экспериментальных задач по распознаванию 

неорганических и органических веществ) с соблюдением правил безопасного обращения с 

веществами и лабораторным оборудованием, формулировать цели исследования, 

предоставлять в различной форме результаты эксперимента, анализировать и оценивать 

их достоверность; 

12) сформированность умений осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства 

массовой информации, сеть Интернет и другие), критически анализировать химическую 

информацию, перерабатывать ее и использовать в соответствии с поставленной учебной 

задачей; 

13) сформированность умений осознавать опасность воздействия на живые организмы 

определенных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации, 

и пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия 

на организм человека. 

По учебному предмету "Биология" (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса биологии включают требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, в познании законов 

природы и решении жизненно важных социально-этических, экономических, 

экологических проблем человечества, а также в решении вопросов рационального 

природопользования; в формировании ценностного отношения к природе, обществу, 

человеку; о вкладе российских и зарубежных ученых - биологов в развитие биологии; 

2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает: 

основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, ткань, орган, 

организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм, гомеостаз, 

клеточный иммунитет, биосинтез белка, биополимеры, дискретность, саморегуляция, 

самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и 

развитие); 

биологические теории: клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова; 

клонально-селективного иммунитета П. Эрлих, И.И. Мечникова, хромосомная теория 

наследственности Т. Моргана, закон зародышевого сходства К. Бэра, эволюционная 

теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза Ч. Дарвина; 

теория биогеоценоза В.Н. Сукачёва; учения Н.И. Вавилова - о Центрах многообразия и 

происхождения культурных растений, А.Н. Северцова - о путях и направлениях 

эволюции, В.И. Вернадского - о биосфере; 

законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления признаков, 

независимого наследования признаков Г. Менделя, сцепленного наследования признаков 

и нарушения сцепления генов Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости Н.И. Вавилова, генетического равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга; 

зародышевого сходства К. Бэра, биогенетического закона Э. Геккеля, Ф. Мюллера); 

принципы (чистоты гамет, комплементарности); 

правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды чисел, биомассы и энергии); 
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гипотезы (коацерватной А.И. Опарина, первичного бульона Дж. Холдейна, микросфер С. 

Фокса, рибозима Т. Чек); 

3) владение системой знаний об основных методах научного познания, используемых в 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, 

проведение наблюдений); способами выявления и оценки антропогенных изменений в 

природе; 

4) умение выделять существенные признаки: 

строения вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных 

организмов, видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы; 

строения органов и систем органов растений, животных, человека; процессов 

жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и человека; 

биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), информации и превращения 

энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и 

хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, 

размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, 

гетерозиса; действий искусственного отбора, стабилизирующего, движущего и 

разрывающего естественного отбора; аллопатрического и симпатрического 

видообразования; влияния движущих сил эволюции на генофонд популяции; 

приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений эволюции; 

круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

5) умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: органоидов, клеток 

разных тканей, органами и системами органов у растений, животных и человека; между 

этапами обмена веществ; этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов; 

этапами эмбрионального развития; генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами 

среды обитания; процессами эволюции; движущими силами антропогенеза; 

компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним организмов; 

6) умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе грибов, растений, 

животных и человека; приспособленность видов к среде обитания, абиотических и 

биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в сообществах, 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; 

взаимосвязи организмов и среды обитания; единства человеческих рас; необходимости 

здорового образа жизни, сохранения разнообразия видов и экосистем, как условия 

сосуществования природы и человечества; 

8) умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-следственные 

связи между исследуемыми биологическими объектами, процессами и явлениями; делать 

выводы и прогнозы на основании полученных результатов; 

9) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

10) принимать участие в научно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях разного уровня; 

11) умение оценивать этические аспекты современных исследований в области 

биотехнологии и генетических технологий (клонирование, искусственное 

оплодотворение, направленное изменение генома и создание трансгенных организмов); 

12) умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельности в области 

биологии, медицины, биотехнологии, психологии, экологии, ветеринарии, сельского 

хозяйства, пищевой промышленности; углублять познавательный интерес, направленный 

на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение биологического 

образования в учреждениях среднего профессионального и высшего образования. 
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В предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» по учебному предмету "Физическая культура" (базовый 

уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса физической 

культуры отражают: 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, динамики физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной 

деятельности, в сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости). 

По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый 

уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса по основам 

безопасности жизнедеятельности отражают: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

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

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

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

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и 

экстремальных ситуаций; знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил 

безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о 

порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

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

практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

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

при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и 

физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 

необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

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

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение 
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применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе 

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 

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

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

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

противодействии терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знать порядок действий при 

угрозе совершения террористического акта; совершении террористического акта; 

проведении контртеррористической операции; 

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

военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; 

знание основ обороны государства и воинской службы; прав и обязанностей гражданина в 

области гражданской обороны; знать действия при сигналах гражданской обороны; 

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

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов 

организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

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

роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

В результате изучения учебного курса «Индивидуальный проект» на уровне среднего 

общего образования выпускник научится: 

-быть способным к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

-навыкам проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых 

знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания нескольких 

учебных предметов и/или предметных областей; 

-постановке цели и формулированию гипотезы исследования, планированию работы, 

отбору и интерпретации необходимой информации, структурированию аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов; 

-владеть умением излагать результаты проектной работы на семинарах, конференциях и 

т.п.; 

-владеть знанием этапов проектной деятельности. 

Предметные результаты курсов по выбору, части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных результатов. 

В результате изучения кура «Практическая география» на уровне среднего общего 

образования выпускник научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем челове- чества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимо- действия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и 
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геоэкологических процессов и явле- ний; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологиче- ских процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информа- ции; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности 

для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странах и ре- гионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции насе- ления стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства от- дельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, ис- пользуя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово- экономических и политических отношений; 

Предметными результатами в результате изучения кура «Экология 

Удмуртии» обучения экологии в основной школе являются: 

1) сформированность понимания общих экологических законов, особенностей 

влияния человеческой деятельности на состояние природной и социальной среды; 

приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

2) сформированность представлений об экологической культуре как одном из 

условий достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, об экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 

3) сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

4) владение базовыми экологическими понятиями, владение способностями 

применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 
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6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

 Предметным результатом изучения кура «Практическая математика» является 

сформированность следующих умений. 

Базовый уровень: 
1)  развитие представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3)   решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; составление плана решения 

задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в 

задаче, исследование полученного решения задачи; решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат; 

5)   владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на 

чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

6)  развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

 

- Предметными результатами в результате изучения кура 
«Актуальные вопросы современной биологии»: 

-  понимание роли естественных наук в решении современных 

практических задач человечества и глобальных проблем; 

- представление о современной научной картине мира и владение 

основами научных знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых 

понятий); 

- умение работать с разными источниками информации; 

- умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

объектов и явлений; 
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- владение элементарными практическими умениями применять 

приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов среды; 

- умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

окружающей среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия; 

- умение применять естественнонаучные знания в повседневной жизни 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям 

проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

- умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

- выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий, организма человека); 

- приведение доказательств (аргументация) родства человека с 

млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

- классификация - определение принадлежности биологических объектов 

к определенной систематической группе; 

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, животных 

отдельных типов и классов; 

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни. 

Предметными результатами в результате изучения кура «Практическое 
обществознание»: 

В результате обучения по программе учебного (элективного) курса «Практическое 

обществознание» обучающийся научится по темам:  

«Человек. Человек в системе общественных 
отношений»:  

- выделять черты социальной сущности человека;  

- определять роль духовных ценностей в обществе;  

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами;  

- различать виды искусства;  

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни;  

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида;  

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности;  

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  
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- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами;  

- выявлять особенности научного познания;  

- различать абсолютную и относительную истины;  

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека;  

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе;  

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и  

самообразования в жизни человека.  

«Общество как сложная динамическая система»:  

- характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов;  

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;  

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы;  

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных 

проблем.  

«Социальные отношения»:  

- выделять критерии социальной стратификации;  

- анализировать социальную информацию из адаптированных источников 

о структуре общества и направлениях ее изменения;  

- выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества;  

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;  

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов;  

- конкретизировать примерами виды социальных норм;  

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля;  

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества;  

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм;  

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;  

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения;  
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- характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе;  

- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи 

в современном обществе;  

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране;  

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости;  

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, 

делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

- оценивать собственные отношения и взаимодействия с другими людьми 

с позиций толерантности.  

 «Человек. Человек в системе общественных 
отношений»:  

- использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов 

в учебной деятельности и повседневной жизни;  

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;  

- характеризовать основные методы научного познания;  

- выявлять особенности социального познания;  

- различать типы мировоззрений;  

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров - социального и 

природного - в понимании природы человека и его мировоззрения;  

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее.  

«Общество как сложная динамическая система»:  

- устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом;  

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития;  

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и 

представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица).  

«Социальные отношения»:  

- выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе;  

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях;  

- анализировать ситуации, связанные с различными способами 

разрешения социальных конфликтов;  
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- выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов;  

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире;  

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе;  

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России 

на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им 

оценку;  

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять 

с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;  

- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и 

в России.  

Предметные результаты курсов внеурочной деятельности указаны в рабочих 

программах соответствующих курсов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты конкретизированы по 

классам в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

среднего общего образования определяется после завершения обучения в процессе 

государственной итоговой аттестации. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

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. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП СОО.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 
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текущую и тематическую оценку; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

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. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или 

отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» 

(отметка «4»); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, как правило, формируются с учётом интересов этих 

учащихся и их планов на будущее.  

Низкий уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 
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Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, 

что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При 

этом учащийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

учащихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Помощь в 

диагностике и коррекции затруднений таким учащимся оказывают специалисты 

социально-психологической службы школы. Только наличие положительной мотивации 

может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания в 

рамках стартовой, текущей, тематической и промежуточной оценки. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, 

наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 

в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий.  

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 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. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно 

значимых мероприятиях федерального, регионального, муниципального, школьного 

уровней; в соблюдении норм и правил, установленных в общеобразовательной 

организации; в ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами учебных предметов; в ответственности за результаты обучения; способности 

делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

профессии. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

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; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета образовательной организации.  

Форма оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной 

основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки функциональной грамотности – диагностическая работа. 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов 

выполнения индивидуального исследования или проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

на уровне среднего общего образования является защита индивидуального проекта 

каждым обучающимся на уровне среднего общего образования. 

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) видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую и другие).  

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих 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; 

отчётные материалы по социальному проекту. 

Проект оценивается по критериям сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему 

и выбрать способы ее решения, в том числе поиск и обработку информации, 

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



47 

 

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

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; 

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; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Предметные результаты освоения ООП СОО с учётом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, отвечающих содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих направлениям 

функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к Рабочей программе по предмету ООП СОО. 

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 учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

график контрольных мероприятий.  

Особенности оценки по отдельным предметам зафиксированы также в Положении 

о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся школы и рабочих 

программах по учебным предметам. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего 

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

(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.  

Стартовая диагностика обязательна для всех учащихся 10 классов и осуществляется 

в соответствии с уровневым подходом по 5-бальной системе (отметки «5», «4», «3», «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.  

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 

организуется учителем данного 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.  

Текущая оценка предусматривается рабочими программами учебных предметов и 

тематическим планированием. Текущая оценка успеваемости осуществляется учителями 

на протяжении всего учебного года.  

Текущая оценка обязательна для всех учащихся старшей школы. В 10-11-х классах 

текущая оценка осуществляется в соответствии с уровневым подходом по 5-бальной 

системе (отметки «5», «4», «3», «2»).  

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 

учётом особенностей учебного предмета. При текущей оценке педагогические работники 

образовательной организации имеют право на свободу выбора и использования методов 

оценки знаний учащихся по своему предмету.  

Педагогический работник обязан ознакомить учащихся с системой текущей оценки 

по своему предмету на начало учебного года.  

Педагогический работник обязан своевременно доводить до учащихся отметку 

текущей оценки, обосновав ее, и выставлять отметку в классный журнал и дневник 

учащегося.  

Отметки по итогам текущего контроля выставляются в журнал успеваемости и 

учитываются в ходе промежуточной аттестации. 

Письменные работы обучающего характера (самостоятельные работы) после 

анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 

Для каждого класса по отдельным предметам составляется специальный график 

текущего контроля, а также сводный график текущего контроля по всем предметам, 
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который исключает проведение более одной контрольных проверки у одного ученика (по 

разным предметам) в один день.  

Составление графика осуществляют учителя-предметники. Контроль и 

согласование осуществляет заместитель директора по УР. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

В 10-11-х классах тематическая оценка осуществляется в соответствии с 

уровневым подходом по 4-бальной системе (отметки «5», «4», «3», «2»).  

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 

посещённых 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. 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений – важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя, школы, системы образования в целом. 

Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждого учебного года по каждому 

изучаемому учебному предмету, курсу (в том числе внеурочной деятельности). 

Промежуточная аттестация по учебным предметам, курсам проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ (по ряду предметов в соответствии с учебным планом образовательной 

организации).  

Промежуточная аттестация обязательна для всех обучающихся уровня среднего 

общего образования. В 10-11-х классах промежуточная аттестация осуществляется в 

соответствии с уровневым подходом по 5-бальной системе (отметки «5», «4», «3», «2») по 

всем учебным предметам. 

Учащимся, пропустившим 2/3 учебных занятий в учебном году и более, 

предоставляются консультации, тематические зачеты.  

В случае несогласия учащегося, его родителей с отметкой промежуточной 

аттестации за учебный год учащемуся предоставляется возможность сдать экзамен по 
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соответствующему предмету комиссии, образованной приказом директора 

образовательной организации, в присутствии родителей.  

Промежуточная аттестация результатов освоения программ курсов внеурочной 

деятельности может осуществляться в форме: защиты индивидуального или 

коллективного проекта, защиты творческой работы, написании реферата, 

исследовательской работы, организации выставок, презентаций, тестирования, 

анкетирования, подготовки  концерта или праздника, обмена опытом, публикаций, сдачи 

нормативов, подтверждения участия учащегося  в соревнованиях различного  уровня  и 

другие в соответствии с тематическим планированием рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности.  

Периодичность промежуточной аттестации устанавливается программой курсов 

внеурочной деятельности. 

В 10-11-х классах промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

осуществляется по системе «зачет»/ «незачет». 

Промежуточная аттестация, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового (оценка «3» 

(«удовлетворительно») по всем предметам учебного плана, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами. 

Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения по предмету. При 

этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 
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которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового 

уровня изучения предмета.  

Итоговая оценка по предметам осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА 

(по русскому языку и по математике). К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты по всем учебным предметам за уровень среднего общего 

образования, зафиксированные в системе накопленной оценки по каждому учебному 

предмету по итогам обучения в 10-11 классах. Итоговые отметки определяются как 

среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный 

проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих 

направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-

конструкторское; информационное; творческое. 

Индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим 

критериям: 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему 

и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или конференциях разного уровня. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта в соответствии с листом оценки проекта, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 



52 

 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии школы или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта в соответствии с листом оценки проекта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

При оценивании результатов учебной исследовательской деятельности педагоги 

ориентируются на основные критерии оценки учебного исследования: насколько 

доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и 

последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов учебной исследовательской деятельности учитывает то, 

насколько обучающимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать 

базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

При оценке результатов проектной деятельности учитывается то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

проектные действия: 

- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

- умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

- умение планировать и работать по плану; 

- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 

- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 
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- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

Учебный проект (учебное исследование) оценивается по следующим критериям: 

   - проблематика, цели и задачи проекта(включает оценивание показателей: четкость 

понимания проблемы, на решение которой направлена проектная работа; четкость 

определения целей проекта;  четкость постановки задач проекта). 

   - планирование проекта (включает оценивание показателей: продуманность этапов 

реализации проекта; четкость в планировании подготовительного этапа; эффективные 

формы рефлексивного этапа). 

   - Эффективность проекта (включает оценивание показателей:соответствие целей и 

результата проекта; эффективность методов реализации проекта;  четкое продумывание 

рисков проекта;  качественные изменения, которые происходят в ходе реализации проекта 

(продукт проекта). 

    -  Презентация проекта(включает оценивание показателей: убедительность и яркость 

представления проекта; способность вести диалог с аудиторией, умение отвечать на 

вопросы; использование современных демонстрационных средств). 

- Качество содержания (включает оценивание показателей: глубина и степень 

проработанности проекта; научность и доступность информации; логичность 

представления информации) 

 -  Качество оформления отчетных материалов(включает оценивание показателей: наличие 

необходимого содержания (титульный лист, паспорт проекта, текст работы, фото события, 

рефлексивные материалы, приложения); качественное оформление отчетных материалов). 

 Руководитель проекта оценивает проект по следующим критериям: 

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

- сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему 

и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Критерии  Показатели  Вариант 
шкалы 

оценивани
я 
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Сформиро
ванность 

познавател
ьных УУД  

Обучающийся способен:  

 правильно формулировать тему проекта в соответствии с 

актуальностью выявленной проблематики;  

 обрабатывать информацию (группировка, схематизация, 

упрощение и символизация, визуализации);  

 выполнять логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация, установление связей, рассуждения, 

отнесение к известным понятиям);  

 вести целенаправленное наблюдение, сопровождающееся 

выдвижением и проверкой предположений;  

 преобразовать известное с получением нового результата, нового 

взгляда на известное;  

 найти новую информацию, подтверждающую или 

опровергающую известное, или уточняющую границы 

применимости известного;  

 найти новое применение известному;  

 устанавливать новые связи и отношения;  

 выдвигать и проверять новые идеи;  

 интерпретировать и оценивать (результаты, суждения);  

 переносить знания и способы действий на новые объекты, новые 

области знания  

Оценивани
е каждого 

показателя 

от 0 

до 3-х 

баллов  

Сформиро
ванность 

регулятивн
ых УУД  

Обучающийся способен:  

 правильно определять цель своей работы и планировать ее, 

выбирать оптимальные средства и методы, соотносимые с 

поставленными целями;  

 контролировать процесс выполнения задания и качество его 

выполнения;  

 

 

Сформиро
ванность 

коммуника
тивных 

УУД  

Обучающийся способен:  

 участвовать в обсуждении, диалоге с руководителем проекта в 

процессе подготовки материала к защите, аргументированно 

отвечать на его вопросы;  

 создавать устное высказывание и текст в соответствии с 

коммуникативной задачей, темой и форматом;  

 оформить выполненную работу, представить её результаты,  

 

 

Сформиро
ванность 

предметны
х знаний и 

способов 

действий  

Обучающийся способен:  

 грамотно использовать понятийный аппарат определенной 

отрасли знаний;  

 раскрыть тему проектной работы в письменной и устной форме  

 

 

Каждый показатель оценивается по трехбалльной шкале:  
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- «3» – показатель представлен полностью, в достаточной мере;  

- «2» – показатель представлен частично;  

-«1» - показатель носит поверхностный характер 

- «0» – показатель не представлен. 

 

Высокий уровень (67 – 100%) 36 - 54 баллов 

Хороший уровень (50-66%) – 27-35 - баллов 

Удовлетворительный уровень (34 - 49%) –    9 - 26баллов  

Низкий уровень (0-33 %) – 0 - 8 баллов 

 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

учащегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

того, что учащийся способен выполнять самостоятельно, а что – только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

школе. 

Критерии защиты проекта выпускника среднего общего образования школы 

Критерии  Показатели  Вариант шкалы 

оценивания 

1. Проблематика, 

цели и задачи 

проекта  

- Четкость понимания проблемы, на 

решение которой направлена проектная 

работа;  

- четкость определения целей проекта;  

- четкость постановки задач проекта  

Оценивание каждого 

показателя от 0 

до 3-х баллов 

2. Планирование 

проекта  

- Продуманность этапов реализации 

проекта;  

- четкость в планировании 

подготовительного этапа;  

- эффективные формы рефлексивного этапа  

 

3. Эффективность 

проекта  

- Соответствие целей и результата проекта;  

- эффективность методов реализации 

проекта;  

- четкое продумывание рисков проекта;  

- качественные изменения, которые 

происходят в ходе реализации проекта 

(продукт проекта)  

 

4. Презентация 

проекта  

- Убедительность и яркость представления 

проекта;  

- способность вести диалог с аудиторией, 

умение отвечать на вопросы;  

- использование современных 

демонстрационных средств  

 

5. Качество 

содержания  

- Глубина и степень проработанности 

проекта;  

- научность и доступность информации;  

- логичность представления информации  
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6. Качество 

оформления 

отчетных 

материалов  

- Наличие необходимого содержания 

(титульный лист, паспорт проекта, текст 

работы, фото события, рефлексивные 

материалы, приложения)  

- качественное оформление отчетных 

материалов;  

 

 

Каждый показатель оценивается по трехбалльной шкале:  

- «3» – показатель четко сформулирован и обоснован;                    

- «2» – показатель четко сформулирован;  

- «1» - показатель носит поверхностный характер; 

- «0» – показатель не представлен. 

 

Высокий уровень (67 – 100%) 36 - 54 баллов 

Хороший уровень (50-66%) – 27-35 - баллов 

Удовлетворительный уровень (34 - 49%) –    9 - 26баллов  

Низкий уровень (0-33 %) – 0 - 8 баллов 

По результатам оценивания  итоговых проектов обучающихся класса формируется 

приказ по защите проектов.   

Материалы по индивидуальному проекту хранятся у заместителя директора по УР 

в течение года. 

Итоговая отметка по предметам и защите индивидуального проекта фиксируется в 

документе об уровне образования – аттестате о среднем общем образовании. 

 

Формы оценки 

Письменные процедуры оценки образовательных результатов: 

- тесты;  

- комплексные контрольные работы; 

- контрольные работы;  

- диктанты, изложения; 

- задания на основе текста; 

- творческие работы: сочинения, эссе; 

- рефераты. 

Устные формы оценки: 

- доклады, сообщения; 

- публичное выступление; 

- собеседование; 

- экзамен. 

Форма наблюдения применяется для организации оценки: 

- работы в группах по решению проектных задач, ситуационных задач, кейсов; 

- выполнения группового проекта или коллективного творческого дела; 

- участия в дискуссии; 

- участия в ролевых играх; 

- участия в моделируемых образовательных ситуациях, квестах. 

Экспертная оценка применяется для оценки образовательных результатов, которые 

транслируются в ходе: 

- защиты индивидуальных проектов; 

- творческих экзаменов; 

- представления изделий, макетов; 
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- представления музыкальных или художественных произведений.  

 Оценочные шкалы, система отметок 

В образовательной организации применяются две оценочные шкалы: 

- 5-балльная (2-5); 

- бинарная (зачтено/ не зачтено). 

По бинарной шкале оцениваются достижения обучающихся по курсам внеурочной 

деятельности. 

По 5-балльной шкале оцениваются все остальные предметы и курсы учебного 

плана ООП СОО. 

В случае использования весовых коэффициентов выполнения заданий, к 

оценочному средству прилагается шкала перевода весовых коэффициентов в балльную 

отметку. 

При выставлении отметок всеми педагогами образовательной организации, в т.ч. на 

уровне СОО, реализуется уровневый принцип, когда отметка выставляется согласно 

фактическому уровню освоения обучающимся учебного материала.  

Распределение отметок по уровням: 

- 5 «отлично» - за выполнение заданий высокого уровня сложности; 

- 4 «хорошо» - за выполнение заданий повышенного уровня сложности; 

- 3 «удовлетворительно» - за выполнение заданий базового уровня; 

- 2 «неудовлетворительно» - за фактическое невыполнение заданий, а лишь 

попытки приступить к их выполнению. 

К высокому уровню сложности относятся задания1
, требующие от обучающегося 

творческих решений и самостоятельной постановки учебных задач.  

Для выполнения таких заданий необходимо иметь системное представление об 

учебном материале, владение всеми относящимися к контролируемой теме понятиями и 

терминами, умение связывать отдельные содержательные компоненты и аргументировать 

ответ или полученные решения. 

В целях интеграции предметных и метапредметных результатов в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся, задания высокого уровня сложности 

предполагают проверку освоения познавательных УУД «логические операции», 

«смысловое чтение».  

К повышенному уровню сложности относятся задания, требующие от 

обучающихся переноса знаний и навыков в новые учебные ситуации; систематизации 

единиц учебного материала, выбора отдельных компонентов темы для решения 

поставленного задания. 

Для выполнения таких заданий обучающийся должен владеть основными 

понятиями и терминами, относящимися к контролируемой теме; уметь связывать их для 

очевидной аргументации выполнения задания.  

В целях интеграции предметных и метапредметных результатов в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся, задания повышенного уровня 

сложности предполагают проверку освоения познавательных УУД «логические 

операции», «смысловое чтение». 

                                                           
1
 Требования уровневой оценки не распространяются на оценку достижений по физической культуре. 
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К базовому уровню сложности относятся задания, требующие от обучающихся 

применения ранее освоенных знаний и навыков в знакомых учебных ситуациях и (или) 

выполнения заданий по образцу.  

Для выполнения таких заданий достаточно применять минимально необходимые 

понятия и термины (допускается их «бытовая» интерпретация) и иметь представления о 

взаимосвязях между ними. Аргументация выполнения заданий осуществляется по 

наработанному образцу. 

Интеграция с УУД только на уровне базовых операций смыслового чтения и 

выполнения простых заданий по переводу текстовой информации в табличную, а также 

простой визуализации данных в виде схемы, рисунка, несложных, отработанных на уроке, 

графиков. 

Все изложенные в настоящем подразделе ООП походы призваны ориентировать 

образовательный процесс старшей школы на обеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющей управлять его качеством. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей  

В соответствии с  ФГОС СОО структура рабочих программ учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей содержит:  

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля;  

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля;  

3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групппользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей составлены с учетом рабочей программы воспитания 

школы. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей МБОУ  Светлянской СОШ представлены в качестве 

отдельных документов в приложении к данной ООП ООО и содержат 4 пункта в 

соответствии с «Положением о рабочей программе учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей»  МБОУ Светлянской СОШ 

1) пояснительная записка;  

2) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля;  
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3) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля;  

4) тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании(для курсов внеурочной деятельности с указанием 

формы проведения занятия).  

Перечень рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного 
плана ООП СОО:  

 Наименование рабочих программ предметов обязательной части 

учебного плана Естественно-научной направленности 

Рабочие программы по предметам обязательной части учебного плана 
 ( в соответствии с федеральными рабочими программами по предметам) 

 (Приложение 1) 

1  Рабочая программа по учебному предмету  «Русский язык» (базовый 

уровень)для 10-11 классов 

2 Рабочая программа по учебному предмету  «Литература» (базовый 

уровень) для 10-11 классов 

3 Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» 

(русский)(базовый уровень) для 10-11 классов 

4 Рабочая программа по  учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» (базовый уровень) для 10-11 классов 

5 Рабочая программа по учебному предмету  «Обществознание» (базовый 

уровень) для 10-11 классов 

6 Рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый уровень) 

для 10-11 классов 

7 Рабочая программа по учебному предмету  «География» (базовый уровень) 

для 10-11 классов 

8 Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

9 Рабочая программа по учебному предмету  «Алгебра и начала 

математического анализа», 

10  Рабочая программа по учебному предмету  «Геометрия» 

11 Рабочая программа по учебному предмету«Вероятность и статистика» 

12 Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углубленный  

уровень) для 10-11 классов 

13 Рабочая программа по учебному предмету  «Химия»(углубленный 

уровень) для 10-11 классов 

14 Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 10-

11 классов 

15 Рабочая программа по учебному предмету « Индивидуальный проект» для 

10-11 классов 

Наименование рабочих программ, курсов, части, формируемой участниками 

образовательных отношений (Приложение 2) 

1 Рабочая программа элективного курса «Актуальные вопросы современной 
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биологии» 

2 Рабочая программ элективного курса «Экология Удмуртии» 

3 Рабочая программа элективного курса «Обществознание: теория и 

практика» 

4 Рабочая программа элективного курса «Практическое применение 

математики» 

Перечень рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности 

(Приложение 3): 
 

1 Учебный курс внеурочной деятельности « Разговор о важном» 

 

2 Учебный курс внеурочной деятельности «Семьеведение» 

 

3 Учебный курс внеурочной деятельности «Россия- мои горизонты» (Билет в 

будущее) 

 

 

 

2.2. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 
общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Целевой раздел 

На уровне среднего общего образования продолжается формирование 

универсальных учебных действий (далее – УУД), систематизированный комплекс 

которых закреплен во ФГОС СОО. 

 

Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 
обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных 
действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС 

СОО 

 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы. 

 Требования включают:  

-освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (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; 

-способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 
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-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-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

-формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа формирования УУД призвана обеспечить: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность получения 

практико-ориентированного результата; 

– 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; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

 

 Цель программы развития УУД – обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах.  

 В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, 

таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 

применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 
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материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

 

Описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

 

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. Одновременно с возрастанием сложности выполняемых действий 

повышается уровень их рефлексивности (осознанности). 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 

способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные 

ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД 

используются как универсальные в различных жизненных контекстах.  

На уровне среднего общего образования регулятивные действия получают 

дальнейшее развитие за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие 

регулятивных действий напрямую связано 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, что особенно важно с учетом повышения 

вариативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся оказывается в 

ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущей 

профессии.  

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-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования. 

 

Содержательный раздел 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 
образовательной деятельности. 

 

Состав и функции УУД для уровня среднего общего образования определены в 

соответствии с возрастными психологическими особенностями учащихся, факторами и 

условиями их развития. 
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Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 

полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

 

В Программе развития универсальных учебных действий выделены 4 блока УУД. 

 

В блок личностных универсальных учебных действий входят действия, 

обеспечивающие функции жизненного, личностного, профессионального 

самоопределения; смыслообразования и нравственно-этического оценивания, 

реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к 

жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделить 

нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни в 

целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего «способа жизни» и места в 

обществе. В процессе самоопределения человек решает две задачи: построения 

индивидуальных жизненных смыслов и построения жизненных планов во временной 

перспективе (жизненного проектирования). Применительно к учебной деятельности 

следует особо выделить два типа действий, необходимых в личностно-ориентированном 

обучении. Это, во-первых, действие смыслообразования, то есть установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом. Во-вторых, действие построения 

жизненных планов во временной перспективе, позволяющее установить связь учебной 

деятельности с целями и задачами планируемой профессиональной карьеры. Подросток 

должен видеть связь учения и его результатов и реализации жизненных планов в 

долгосрочной перспективе, уметь ответить на вопрос «какое значение, смысл имеет для 

меня учение в будущей взрослой жизни». Действие нравственно-этического оценивания 

усваиваемого содержания основывается на формировании ценностной иерархии сознания 

и обеспечивает развитие моральной компетентности подростка как готовности и 

способности к принятию решения в условиях моральной дилеммы в процессе личностного 

самоопределения. 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие функцию 

организации учащимся своей учебной деятельности как деятельности самообразования: 

- целеполагание как постановка учебных и познавательных задач;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата;  

- составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 
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В блок познавательных универсальных действий были включены общеучебные, 

включая знаково-символические; логические, действия постановки и решения проблем. 

Функцией общеучебных действий является управление познавательными процессами.  

К ним относятся: 

- исследовательские (самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, 

гипотез и их проверка), информационные (поиск и выделение необходимой информации, 

в том числе с помощью компьютерных средств, обработка, хранение, защита и 

использование информации), знаково-символические действия (замещение, создание и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область, использование модели для решения задач); 

- умение структурировать знания;  

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

- познавательная и личностная рефлексия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- смысловое чтение на основе осознания цели чтения и выбора вида чтения в зависимости 

от цели, извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров, определение основной и второстепенной информации;  

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 

- составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия, 

функция которых состоит в обеспечении инструментальной основы мышления и решения 

проблем, в том числе исследовательских. 

 К ним относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, 

восполнением недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений;  

- выдвижение гипотез, их обоснование и доказательство. 

Коммуникативные действия выполняют функцию организации и регуляции 

взаимодействия и сотрудничества с другими людьми, а также функцию интериоризации 

(становления форм психической деятельности путем преобразования внешней предметной 

деятельности во внутреннюю психическую). Коммуникативные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Соответственно, в состав 

коммуникативных действий входят: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;  

- определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
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- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего 

становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 

превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, 

формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен 

спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как 

средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для 

успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На 

этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять 

свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных 

действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 

учебных курсах, осуществить управленческие или предпринимательские пробы, 

проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском 

движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 

региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том, 

что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). 

Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, 

связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с 

одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного 

выбора целей.  



66 

 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования 

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 

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 универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном 

развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения 

разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень 

рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 

действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Следует особо обратить внимание на тот факт, что структурные элементы и результаты 

развития регулятивных умений крайне характерны для такого вида деятельности как 

исследовательская. Опираясь на положения системного подхода, это позволяет вести речь 

о том, что интеграция данных компонентов в единую систему образовательной практики 

приведет к достижению заведомо более высоких результатов, чем их применение и 

развитие как отдельных составляющих. 

Управление регулятивной деятельностью обучаемых, и, следовательно, развитие 

их регулятивных умений в исследовательской деятельности, направленных на выполнение 

одноименных действий, является одной из приоритетных задач подготовки 

конкурентоспособных выпускников. Именно по окончании школы, независимо от ступени 

образования, саморазвитие, самоуправление, саморегуляция приобретают особый 

личностный смысл для субъекта учения. 

Поиск эффективных способов управления регулятивными умениями приводит к 

рассмотрению педагогического потенциала исследовательского обучения, которое, при 

определенных условиях, способно обеспечить индивидуализацию образовательного 

процесса, служит усилению мотивации личностного саморазвития обучающихся, 

позволяет реализовать эффективную систему самоуправления учением. 

В первую очередь, необходимо заметить, что включение обучаемых в 

регулятивную и исследовательскую деятельность выступает одним из ключевых путей 

повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в образовательной 

организации. При реализации управленческих усилий педагогом и направлению 

соответствующих усилий обучаемых, необходимо принимать во внимание, что 

исследовательская и регулятивная деятельность имеют как общие, так и специфические 

черты. К общим характеристикам следует отнести: практически значимые цели и задачи 

исследовательской и регулятивной деятельности; структуру данной деятельности; 

конечные результаты деятельности, включающие предметные и личностные результаты; к 

специфическим характеристикам исследовательской деятельности относится при этом 
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компетентность в выбранной сфере исследования, творческая активность. Среди 

специфических конечных результатов исследовательской деятельности также выступает 

понимание обучаемым сущности творческой исследовательской работы, которая 

выступает показателем успешности исследовательской деятельности. 

Специфика исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее 

организации с целью развития регулятивных умений. В зависимости от аудиторной и 

внеаудиторной деятельности исследовательско-регулятивная деятельность может 

приобретать разные формы. В условиях учебного занятия это может быть занятие-

исследование, занятие-лаборатория, занятие – творческий отчет, защита 

исследовательских проектов, занятие-экспертиза, занятие - исторический или 

теоретический экскурс с элементами проблемных заданий, занятие - «мозговой штурм» 

или презентация открытых мыслей, занятие - учебный эксперимент. 

Внеаудиторные занятия могут принимать вид исследовательской практики 

учащихся (например, с использованием метода проектов), образовательных экскурсий в 

рамках заранее поставленных образовательных целей и по разработанной программе с 

определенными формами контроля, факультативных занятий, направленных на 

углубленное изучение отдельных вопросов и развитие конкретных умений регулятивно-

исследовательской деятельности, организации исследовательских сообществ и 

мероприятий (научно-исследовательских дебатов, «круглых столов», ученических 

конференций и т.д. - в т.ч. в условиях межрегионального и международного 

сотрудничества), реализации и презентации исследовательской практики обучающихся 

(олимпиады, конкурсы и т.д.). 

Домашнее задание исследовательско-регулятивного характера может сочетать в 

себе разнообразные виды деятельности и включать учебное исследование, достаточно 

протяженное по временным характеристикам, что способствует дополнительному 

развитию умений самопланирования и проведения эксперимента, обработки и анализа его 

результатов, самокоррекции и самооценки - как промежуточных, так и итоговых (в 

качестве оценочного и диагностического инструмента в данном случае можно 

использовать дневники самонаблюдения и технологию портфолио). 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, 

так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание среднего общего образования определяется программой среднего общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (далее – РП) отражают 

определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне среднего общего образования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

Описание реализации требований формирования УУД в результатах по отдельным 

предметным областям 
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Русский язык и литература 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для 

понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

 

Предмет «Литература», прежде всего, способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как 

искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 

другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового 

и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий. 

 

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 значение 

слова путём 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 
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(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 учётом анализа 

имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и 

неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом 

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 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 
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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, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 

целевой аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 

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 своё 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 учётом 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.  
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Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 

необходимые коррективы;  

оценивать приобретённый 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 приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым 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 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но 

этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«формирование  и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.  

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); 

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; 
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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 проведённого 

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 

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); 
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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; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 

межкультурного общения. 

Математика и информатика 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной 

ролью математики является формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий. Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, 

позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации». 

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;  
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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; 
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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 соответствие 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. 

Естественнонаучные предметы 

Предмет  «Физика»  кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 
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проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно 

«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 

достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

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 отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, 

жидкости и твёрдого (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; 
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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 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, радиоприёмник, 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 полёта 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 

расчётные 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 твёрдого тела, имеющего ось 

вращения; конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости 

твёрдого тела, имеющего площадь опоры. 
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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 естественнонаучной 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»).  

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 расчётных 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 приёмы 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 
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Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие 

умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа 

линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует 

личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее 

важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 

«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности,   патриотизма,   гражданственности,   социальной   

ответственности,   правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения». Наконец, «формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нём», способствует личностному развитию. 

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 
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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 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 

использования фактического материала, 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; 

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 учётом 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, 
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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 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. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных 

учебных действий через «развитие двигательной активности обучающихся, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 



82 

 

мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». 

Многообразие форм исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию аудиторной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию у них регулятивных умений и эффективному управлению данной деятельностью 

как со стороны педагога, так и обучаемого в силу того, что подобная деятельность носит 

прикладной характер, а значит, обеспечивает интеграцию теоретических знаний с 

практикой. В качестве основного управленческого результата исследовательской 

деятельности должно выступать овладение учащимися регулятивными и 

исследовательскими навыками, позволяющими ставить и решать важнейшие жизненные и 

профессиональные задачи.  

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 

дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора 

предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом 

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-

первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор 

средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 

построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 

этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  

Таким образом, программа развития УУД в старшей школе направлена на создание 

условий для формирования: 

• личностных действий – жизненного, личностного и предварительного 

профессионального самоопределения; смыслополагания на основе развития мотивации и 

целеполагания учения; развития Я-концепции и самооценки; развития морального 

сознания и ориентации учащегося в сфере нравственно-этических отношений; 

• регулятивных действий – целеполагания и построения жизненных планов во временной 

перспективе, системы осознанной саморегуляции; планирования и организации 

деятельности; целеобразования в учебной деятельности; самоконтроля и самооценивания; 

осуществления действий во внутреннем умственном плане; 

• познавательных действий – исследовательских действий, информационных действий, 

включая переработку и структурирование информации (работа с текстом, смысловое 

чтение); логических действий – гипотетико-дедуктивного мышления и комбинаторики; 

действий с научными понятиями и освоения общего приема доказательства; 

• коммуникативных действий, направленных на осуществление взаимодействия с 

партнером; на кооперацию/совместную деятельность (организацию и планирование 

работы в группе, умения договариваться, находить общее решение, брать инициативу, 

разрешать конфликты); на формирование личностной и познавательной рефлексии. 

Большие возможности для формирования коммуникативных компетенций предоставляет 

не только учебное сотрудничество на уроках, но и такие формы внеклассной 
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деятельности, как классный час, дискуссия, беседа, решение конфликтологических задач, 

проект, ролевая игра. Широкий спектр личностно-развивающих ситуаций может быть 

использован и в рамках внеклассной деятельности, например, применительно к 

конфликтологической компетенции старшеклассников. 

 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования – 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и 

с детьми иных возрастов; 

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 
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К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

межшкольные (межрегиональные) конференции обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на конференциях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

 К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории.  

Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  
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Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

старшей школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: цели и задачи этих видов 

деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и социальными 

мотивами. Особенности исследовательского метода заключаются в том, что он организует 

творческий поиск и применение знаний, обеспечивает овладение методами научного 

познания в процессе деятельности по их поиску, является условием формирования 

интереса, потребности в творческой деятельности, в самообразовании. Различают 

проектную деятельность, проектно-исследовательскую деятельность и исследовательскую 

деятельность учащихся. 

Проектная деятельность учащихся – совместная учебно-познавательная деятельность 

учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 

конечном продукте деятельности, этапов проектирования и реализации проекта, включая 

его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Проектно–исследовательская деятельность – деятельность по проектированию 

собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение 

принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 

результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. 

Проектно–исследовательская деятельность является организационной рамкой 

исследования. 

Исследовательская деятельность учащихся – деятельность учащихся, связанная с 

решением творческой задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие 

основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановку проблемы, 

изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и 

практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, 

научный комментарий, собственные выводы. Любое исследование, неважно, в какой 

области естественных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную 

структуру. В своей работе мы руководствуемся следующим определением: 

«Исследовательская деятельность учащегося – это конкретная форма учебно-

познавательной деятельности – деятельности учащегося по осуществлению учебного 

исследования, направленного на формирование адекватного представления об изучаемом 

объекте в процессе решения реальной познавательной проблемы, осуществляемого в 

соответствии с требованиями научного исследования, чаще всего, под руководством 

специалиста – научного руководителя, и сопровождающегося овладением необходимой 

совокупностью знаний и умений по добыванию, переработке и применению 

информации». 

В МБОУ Светлянской СОШ созданы необходимые и достаточные условия для включения 

всех учащихся уровня среднего общего образования в исследовательскую деятельность: 

имеются подготовленные к руководству исследовательской деятельностью учащихся 

педагоги, разработано и апробировано учебно-методическое сопровождение 

исследовательской деятельности учащихся,  обеспечено  консультирование организации 

исследовательской деятельности учащихся педагогами школы. 

 

Интегрированная в образовательный процесс исследовательская деятельность, 

обеспечивает глубину погружения учащегося в содержание изучаемого явления, 

актуализирует мотивацию и повышает интерес к процессу обучения, способствует 

позитивному качественному изменению личности ребенка в целом. Достижения 

старшеклассников в конкурсных мероприятиях исследовательской направленности 

позволяют оценить эффективность внутришкольной системы учебно-методического 

сопровождения выявления и развития одаренности детей. 



86 

 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется 

самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность в образовательной 

организации являются формами организации учебного процесса и внеурочной 

деятельности, направленными на повышение качества образования, демократизации стиля 

общения педагогов и обучающихся, разрешение проблем, формирование способности 

выделять важное, ставить цели, планировать деятельность, распределять функции и 

ответственность, критически мыслить, достигать значимые результаты, на развитие 

проектного мышления. 

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) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

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 течение одного учебного 

года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 
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быть представлен 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. Обучающиеся самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и другое. Используются элементы математического 

моделирования и анализа как инструмент интерпретации результатов исследования. 

Проблематика и методология индивидуального проекта должны быть ориентированы на 

интеграцию знаний и использование методов двух и более учебных предметов одной или 

нескольких предметных областей. 

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы 

может проводиться не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где 

проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты могут быть 

представлены местному сообществу или сообществу волонтерских организаций. Если 

бизнес-проект – сообществу бизнесменов, деловых людей. 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

исследовательское; 

инженерное; 

прикладное; 

бизнес-проектирование; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

социальное; 

бизнес-проектирование; 

исследовательское; 

инженерное; 

информационное. 

Этапы и примерные сроки работы над проектом/учебным исследованием 

В процессе работы над проектом/ учебным исследованием учащийся под контролем 

руководителя планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, 

заключительный.  

Подготовительный этап  

Сентябрь – выбор темы, обсуждение плана работы с руководителем проектной/учебно-

исследовательской деятельности.  
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• Оценивается способность постановки цели и задач, формулирования проблемы 

или гипотезы, планирования работы, отбора и интерпретации информации. 

Основной этап  

Октябрь – Ноябрь – совместно с руководителем корректируется план реализации проекта/ 

учебного исследования, осуществляется сбор и изучение литературы, отбор и анализ 

информации, выбор методов исследования, способов представления результатов.  

Декабрь – Оценивается аналитический реферат (Вводная часть работы, содержащая 

теоретические данные и анализ используемых источников). 

Январь-февраль – оформление практической части работы (сбор материалов согласно 

заявленным методам, анализ полученных данных) 

Заключительный этап  

Март – подведение итогов проекта/исследования. Написание заключения. 

Апрель  – защита индивидуального проекта/ учебного исследования. Презентация 

результатов работы. 

Все оценки за защиту проекта переводятся в отметки по 4-балльной шкале («5», «4», «3» 

или «2») и выставляются в журнал (и в аттестат о среднем общем образовании).  

Классный руководитель контролирует занятость обучающихся в проектной деятельности, 

информирует родителей о выборе темы проекта/учебного исследования, об итогах 

проектной деятельности обучающихся. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

об истории науки; 

о новейших разработках в области науки и технологий; 

о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 

и др.); 

Обучающийся сможет: 

решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 
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использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет, 

опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное 

событие, социальное мероприятие (акция).  

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. 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта 

осущесвляется с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных 

интересов обучающихся. Целесообразно соблюдать общий алгоритм педагогического 

сопровождения индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и 

формулирование темы проекта, постановку целей и задач, сбор 

информации/исследование/разработку образца, подготовку и защиту проекта, анализ 

результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта организована в рамках 

проведения школьной конференции. На заключительном мероприятии отчетного этапа 

обучающимся предоставляется возможность:   

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, 

готового проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 
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публично обсудить результаты деятельности с обучающимися, 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 известны обучающимся заранее. Оценке подвергается не только защита 

реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента 

замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом учитываются 

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 образовательной 

организации, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер 

деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы. 

 

Организационный раздел 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации программы формирования УУД включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы формирования УУД: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания;  

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства на уровне среднего общего образования, 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 
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получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной 

группы); 

использование дистанционных форм получения образования как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, 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. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их.  

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Основным инструментом оценки сформированности универсальных учебных действий на 

уровне среднего общего образования является защита индивидуального учебного проекта. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Требования к оформлению результатов проектной или учебно-исследовательской 

деятельности  

В состав материалов готового проекта/учебного исследования учащихся среднего общего 

образования в обязательном порядке включаются: 

1) подготовленный учащимся полный текст работы; 

2) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

форм: бизнес-план, веб-сайт, видеофильм, выставка, газета, журнал, игра, макет, модель, 

музыкальное произведение, мультимедийный продукт, отчёты о проведённых 

исследованиях, оформление кабинета, пакет рекомендаций, праздник, путеводитель, 

справочник, сценарий, учебное пособие, чертеж, экскурсия, результаты исследования, 

памятка, буклет и так далее; 

3) иные материалы, дающие представление о ходе проектной или учебно-

исследовательской деятельности. 

Обязательным во всех работах является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник работа к защите не допускается. 

Проектная/учебно-исследовательская работа должна быть грамотно оформлена в 

печатном виде с учётом требований к оформлению текста. 

Требования к защите проекта/учебно-исследовательской работы. 

Результаты работы публично представляются в рамках ученической конференции 

(ежегодно в апреле), что дает возможность продемонстрировать уровень 

сформированности навыков коммуникативной, учебно-исследовательской, проектной 

деятельности, способности к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности.  
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 На защите могут присутствовать представители администрации, учителя-предметники, 

классный руководитель, родители, обучающиеся школы. 

 Участники конференции распределяются по секциям в зависимости от тематики 

представленных работ. 

 Проектные работы оценивают члены жюри, в состав которой могут входить учителя, 

педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, администрация 

образовательной организации и иные квалифицированные работники. Количество членов 

жюри не должно быть менее 3-х и более 5 человек.  

 Не позднее, чем за две недели до установленного срока проект/учебное исследование 

предоставляется заместителю директора по УР. 

 Процедура защиты состоит в 10-ти минутном выступлении учащегося, который 

раскрывает актуальность, цель, поставленные задачи, суть работы и выводы. 3 минуты 

отводится для ответов на вопросы членов комиссии, аудитории. 

 Результаты оцениваются по итогам рассмотрения членами жюри выступления, 

компьютерной презентации обучающегося, письменной работы. 

 В ходе защиты оценивается степень свободного владения темой, культура речи, знание 

технологий, использованных для создания работы; артистизм и способность увлечь 

слушателя. 

 Результаты защиты индивидуального проекта определяются  баллами. Затем 

переводится в отметку  «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».в соответствии с Положением об индивидуальном проекте МБОУ 

Светлянской СОШ.  

 В аттестат выпускнику выставляется итоговая отметка – средний балл за первое и 

второе полугодие. 

 Материалы по индивидуальному проекту хранятся у заместителя директора по УР в 

течение года. Материальный объект, макет, иное изделие могут быть переданы для 

использования в качестве наглядных пособий в учебные кабинеты школы. 

Требования к оценке проекта/учебно-исследовательской работы 

Требования к оценке проекта/учебно-исследовательской работы носят 

критериальный характер и разработаны для каждого этапа работы над индивидуальным 

проектом/ учебно-исследовательской работой. 
На итоговом мероприятии – школьной научно-практической конференции оценивают 

проект эксперты по следующим критериям 

Критерии  Показатели  Вариант 
шкалы 

оценивания 

1. Проблематика, цели и задачи 

проекта  

- Четкость понимания проблемы, на 

решение которой направлена 

проектная работа;  

- четкость определения целей проекта;  

- четкость постановки задач проекта  

Оценивание 

каждого 

показателя 

от 0 

до 3-х баллов 
2. Планирование проекта  - Продуманность этапов реализации 

проекта;  

- четкость в планировании 

подготовительного этапа;  
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- эффективные формы рефлексивного 

этапа  

3. Эффективность проекта  - Соответствие целей и результата 

проекта;  

- эффективность методов реализации 

проекта;  

- четкое продумывание рисков 

проекта;  

- качественные изменения, которые 

происходят в ходе реализации проекта 

(продукт проекта)  

 

4. Презентация проекта  - Убедительность и яркость 

представления проекта;  

- способность вести диалог с 

аудиторией, умение отвечать на 

вопросы;  

- использование современных 

демонстрационных средств  

 

5. Качество содержания  - Глубина и степень проработанности 

проекта;  

- научность и доступность 

информации;  

- логичность представления 

информации  

 

6. Качество оформления 

отчетных материалов  
- Наличие необходимого содержания 

(титульный лист, паспорт проекта, 

текст работы, фото события, 

рефлексивные материалы, 

приложения)  

- качественное оформление отчетных 

материалов;  

 

 

Каждый показатель оценивается по трехбалльной шкале:  

- «3» – показатель четко сформулирован и обоснован;                    

- «2» – показатель четко сформулирован;  

- «1» - показатель носит поверхностный характер; 

- «0» – показатель не представлен. 

 

Методы формирования и возможные формы контроля в системе УУД можно представить 

в следующей таблице: 

 

Умение Методы формирования Возможные способы 

контроля 

Познавательные действия (интеллектуальные умения)  

обработка информации  

Умение воспринимать 
информацию (факты, 

нормы, обозначения, 

аксиомы, правила, 

формулы) из различных 

источников (книга, СМИ, 

Подбор синонимов, 

антонимов, перевод, 

изучение кодов, 

обозначений, задания на 

понимание инструкций, 

задания с «пропусками»  

Задания на проверку понимания 

смысла слов и отдельных фраз 

в устной и письменной речи, 

терминологический диктант,  

задания на проверку умения 

пользоваться схемами, кодами, 
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наблюдение, Интернет и 

др.)  

обозначениями, схематический 

диктант, задания на проверку 

умения воспринимать 

информацию в форме 

слухового или зрительного 

сообщения  

Умение воспроизводить 

информацию в устной и 

письменной форме  

Задания на 

воспроизведение 

информации в разных 

формах (устное и 

письменное 

воспроизведение 

информации, ответы на 

вопросы, тесты и т.п.)  

Задания на воспроизведение 

информации в разных формах  

Умение перерабатывать 
информацию (сравнение, 

синтез, обобщение, 

аргументация, 

интерпретация, 

систематизация и др.)  

Задачи на соотнесение, 

сравнение, анализ, синтез, 

аргументацию, 

интерпретацию, 

систематизацию 

информации  

Задания на соотнесение, 

сравнение, анализ, синтез, 

аргументацию, интерпретацию, 

систематизацию информации  

Умение применять 
знания на практике, 
действовать по формуле, 

алгоритму и т.п.  

Задания на 

воспроизведение 

алгоритмов в разных 

условиях  

Выполнение практических 

заданий, лабораторных работ, 

практикумов  

Умение выстраивать из 
полученной информации 

и опыта общую картину 
мира и достраивать её в 

течение жизни  

Задания на подбор 

примеров из разных 

областей знаний и опыта  

Задания на межпредметную 

взаимосвязь; задания на поиск 

вариантов использования и 

применение информации  

Умение преобразовывать 
действительность 

(получать новую 

информацию и реальность 

через исследовательскую и 

проектную и другую 

творческую деятельность)  

Задания на развитие 

экспериментального 

мышления, формирование 

исследовательской 

позиции, технологии 

развития критического 

мышления, задачи с 

недостатком или избытком 

данных  

Задания творческого характера 

на преобразование 

действительности в различной 

форме: проектирование, 

исследование, создание новых 

образов в разной форме, 

моделирование  

Регулятивные действия (организационные умения)  

организация своих дел, решение проблем  

Постановка цели в форме 

предвосхищения результата  

Упражнения на постановку 

целей в учебной и 

внеурочной деятельности: 

«Что должно получиться в 

результате?». 

Формирование культуры 

постановки целей  

Анализ целевых установок  

Оценка предполагаемого 
результата с точки зрения 

пользы и безопасности для 

себя и других  

Задания на соотнесение 

предполагаемого 

результата с реальностью с 

точки зрения пользы и 

Задания на соотнесение 

предполагаемого результата с 

реальностью с точки зрения 

пользы и безопасности  
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безопасности  

Восприятие (анализ) 
образца,  

Задания на освоение 

готовых  

Задания на выделение 

отдельных  

правила, алгоритма 
последовательности, на 
которые следует 
ориентироваться при 

выполнении действия по 
готовому образцу, 
правилу, алгоритму в 

качестве ориентира  

алгоритмов, использование 

технологии «опорных 

сигналов», выделение 

ключевых слов в вопросе 

задачи (тексте), задания на 

построение внутреннего 

плана действия  

элементов образца как 

ориентира  

Построение собственного 
ориентира при отсутствии 

готового образца, 
правила, алгоритма 
последовательности 

(постановка задач)  

Обобщение способа 

решения заданий 

определенного типа, 

самостоятельное 

осознанное построение 

алгоритма выполнения 

действий, вывод правил, 

формул для последующего 

использования  

Задания на выделение правила 

или алгоритма, выстроенного 

на поисковом этапе решения  

Соотнесение с 
ориентиром (готовым или 

построенным 

самостоятельно) в 

процессе выполнения 

действия; соотнесение 
полученного результата с 
предполагаемой целью  

Работа над ошибками, 

задания на соотнесение 

результата с целью 

(планируемым 

результатом), задания на 

рефлексию (самоанализ) 

собственной деятельности  

Задания на поиск своих и 

чужих ошибок  

Умение вносить 
корректировку и 

выполнять действие с 
учетом прошлого опыта  

Анализ ошибок в 

динамике: есть ли 

повторяющиеся ошибки  

Задания на корректировку и 

построение выводов на 

будущее  

Умение создавать 
условия, необходимые для 

выполнения действия  

Задачи с недостатком или 

избытком условий, задания 

на определение 

необходимых и 

достаточных условий и их 

обеспечение  

Задания на определение 

необходимых и достаточных и 

их обеспечение  

Умение находить ресурсы 

и средства для 

выполнения действия  

Задания на поиск 

необходимых и 

дополнительных 

источников информации, 

правил, закономерностей, 

формул, образцов, 

алгоритмов, необходимых 

для выполнения действия и 

деятельности в целом  

Задания на поиск необходимых 

и дополнительных источников 

информации, правил, 

закономерностей, формул, 

образцов, алгоритмов, 

необходимых для выполнения 

действия и деятельности в 

целом  

Умение распределять 

выполнение действия во 

времени: начать в нужный 

момент, распределить 

Создание мотивации, 

использование постановки 

целей, выбора средств и 

построения алгоритма 

Наблюдение за организацией 

действий и поведения, задания 

на рефлексию  
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сроки выполнения, 

окончить  

действия как условий, 

необходимых для начала 

действия  

Умение сочетать 
выполнение действия с 
другими действиями и 

выстраивать приоритеты  

Задачи на упорядочивание 

приоритетов с точки зрения 

актуальности действия и 

степени готовности к его 

выполнению  

Наблюдение за организацией 

деятельности, задания на 

рефлексию собственной 

деятельности  

Коммуникативные действия (коммуникативные умения)  

общение с людьми  

Умение выстраивать речь 

(устную и письменную, с 

учетом понимания языков), 

ориентированную на 

других и понятную другим  

Задания на построение 

речевых высказываний, 

инструкций, понятных 

другим  

Анализ речевых высказываний 

(устных и письменных) с точки 

зрения правильности их 

построения  

Умение слушать, 

воспринимать 

письменную речь и 

понимать другого  

Задания на выполнение 

действий по речевым 

инструкциям  

Задания на анализ понимания 

речи (устной и письменной, 

родной и иностранной, из 

разных источников и с разных 

носителей), на запись, 

фиксацию сообщений  

Умение строить диалог  Задания на построение 

диалоговой речи  

Задания с использованием 

диалоговой речи  

Умение сополагать 

информацию, 

полученную от другого, с 
собственным знанием, 

мнением, собственной 

позицией 

Технологии формирование 

критического мышления 

Задания на поиск сходств и 

различий полученной 

информации, на различение 

подходов 

Умение отнестись к 

информации, 

расходящейся с 
собственным мнением, 

знанием, собственной 

позицией (принять, учесть, 

отклонить, оценить 

позитивно или негативно и 

т.д.)  

Задания на определение 

позиции и точки зрения 

автора  

Задания на оценку полученной 

информации, на различение 

подходов  

Умение уважать 
представления и мнения 

окружающих, если они не 

находятся в зоне 

социальной опасности  

Задания на писк 

рационального зерна в 

информации, расходящейся 

с собственными 

представлениями, поиск 

сильных и слабых сторон 

разных подходов  

Наблюдение за поведением и 

высказываниями  

Умение выстраивать 
аргументы при отличии 

собственных 
представлений и мнений 

от представлений и мнений 

окружающих  

Задания на поиск 

аргументов и построение 

доказательств  

Задания на аргументацию  
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Умение отстаивать 
собственную позицию, 

свои права  

Освоение технологий 

ведения дискуссий  

Наблюдение за дискуссией  

Умение строить 
поведение в конфликте  

Задания на поиск 

конструктивного решения 

конфликтных и 

проблемных ситуаций  

Наблюдение за поведением в 

различных конфликтных 

ситуациях, анализ причин 

возникновения конфликтов, 

психологическая диагностика  

Умение договариваться о 
совместных действиях, 
принимать решения в 

группе  

Задания на групповое 

решение проблем  

Наблюдение за работой в 

группе по выполнению заданий 

на принятие решений и 

обоснование группового 

решения  

Умение принимать на 
себя ответственность, 

функции, роль, действовать 

по совместно принятым 

правилам при совместном 

выполнении действий  

Задания на освоение 

различных ролевых 

позиций при групповом 

решении проблем  

Наблюдение за работой в 

группе при реализации 

определенных проектов, дел, 

психологическая диагностика  

Умение сознательно 
распределять, 

отслеживать и 

контролировать 

функции, ответственность, 

вклады при совместном 

выполнении действий  

Задания на рефлексию 

процесса группового 

решения проблем  

Наблюдение за реализацией 

длительной совместной 

деятельности, многодневных 

проектов  

Умение оказывать и 

принимать помощь  

Задания на определение 

недостаточности 

собственных ресурсов и 

поиск возможных 

источников помощи  

Наблюдение за поведением в 

ситуациях неуспеха  

Умение меняться ролями, 

позициями, функциями при 

выполнении действий  

Задания на освоение 

различных ролевых 

позиций при выполнении 

действий в группе  

Наблюдение за реализацией 

совместной деятельности в 

условиях обмена ролями или 

функциями  

 

Умение адекватно 
оценивать и присваивать 
совместный результат  

Задания на рефлексию и 

оценку вкладов участников 

при решении проблем и 

выполнении действий в 

группе  

Наблюдение за соблюдением 

этических норм при 

достижении результата, оценка 

вкладов каждого члена группы  

Личностные действия (нравственно-оценочные умения)  

оценка своих и чужих поступков  

Умение проявлять 
интерес к информации и 

действиям (своим и 

чужим)  

Формирование 

познавательной мотивации  

Наблюдение за проявлением 

отношения к воспринимаемой 

информации  

Умение оценивать 
информацию и действия 

относительно  

Задачи на идентификацию 

личностных позиций,  

Задания на оценку полученной 

информации относительно 

своей  

собственных самоопределение, задания личностной позиции  
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представлений, 

ценностных ориентаций, 

необходимости и 

достаточности  

на оценку необходимости и 

достаточности информации 

или условий в соотношение 

с личностной значимостью 

проблемы или действия  

Умение ставить вопросы 

и формулировать 
проблемы  

Задания на определение 

недостаточности 

собственных знаний и 

компетентности для 

решения проблем и 

выполнения действий, 

задания на постановку 

вопросов и 

формулирование проблем  

Задания на постановку 

вопросов и формулировку 

проблем, наблюдение за 

поведением  

Умение выбирать 
информацию и поведение, 
оценивая их с точки 

зрения пользы, 

целесообразности, 

адекватности, ценностей, 

безопасности и т.д.  

Задания на выбор средств и 

алгоритмов действий, 

адекватных поставленным 

целям и ценностям  

Задания на определение 

альтернатив, критериев выбора 

и способов измерения, задания 

на выбор информации и 

поведения (относительно 

альтернатив выбора, критериев 

и их измерителей)  

Умение отказываться от 
определенных действий 

(как последствие выбора)  

Задания на принятие 

решений  

Задания на оценку рисков и 

потерь при отказе от 

невыбранных альтернатив, 

наблюдение за поведением  

Умение критично 
относиться к своему 
поведению (рефлексия)  

Задачи на рефлексию 

(«самонаставления»)  

Задания на оценку собственного 

поведения  

Умение осознавать себя и 

свое поведение в 

жизненной перспективе 
(прошлое, настоящее, 
будущее)  

Задания на оценку причин 

и последствий поведения: 

задания на определение 

значимости определенных 

событий с точки зрения 

жизненной перспективы  

Задания на осмысленность 

поведения с точки зрения 

прошлого и будущего  

Умение изменять свои 

представления и 

поведение, стремление к 

саморазвитию  

Задания на разработку 

планов собственного 

развития  

Психологическая диагностика, 

наблюдение за поведением в 

течение длительного времени  

Умение соотносить 
культурно-исторический 

контекст с собственным 

бытием личности 

(культуросообразность)  

Задания на смысл 

поведения в 

социокультурном 

контексте  

Оценка соответствия поведения 

культурным нормам в 

историческом контексте  

Умение вносить свой 

вклад в развитие 
культуры 

(культуротворчество)  

Творческие задания, 

задания на отчуждение 

собственных смыслов в 

форме метафоры, образа и 

т.п.  

Анализ процесса и 

эффективности реализации 

исследовательской, проектной и 

другой творческой 

деятельности  
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2.3 Рабочая программа воспитания 

2.3.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа воспитания  МБОУ Светлянской СОШ разработана на основе:   

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями, с учётом Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 

гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

  - Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

-Федеральной образовательной программы среднего общего образования. 

      Рабочая программа воспитания МБОУ Светлянской СОШ написана на основе    

Федеральной рабочей программы воспитания  

 Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС; 

 Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей. 

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. 

 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

    Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 
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несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. 

    Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм 

и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

 С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 

народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, 

реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 

культурными особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

 Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной  политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.      Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 

       При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей  этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

 

Приложение — календарный план воспитательной работы.  

2.3.2  Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ 

  

Цель воспитания обучающихся в школе:  

       - развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

-формирование у обучающихся чувства 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. 

  

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

−  формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 



101 

 

−  приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта 

нравственных поступков, социально значимых дел). 

− достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС СОО . 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

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. 

          Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания 

 

Программа воспитания реализуется в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС СОО и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры.  

2)  патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, 

к памяти предков. 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение 

к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 
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6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности. 

7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде 

на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

  

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО установлены 

ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС СОО. 

 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Гражданское воспитание: 

осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе; 

сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания; 

проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду; 

ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан; 

осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности; 

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно- 

патриотических и другие объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание: 
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выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу; 

сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность; 

проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране - России; 

проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения; 

действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям; 

проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 

понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности; 

обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия; 

проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние; 

проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве; 
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ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей; 

соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде; 

выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни; 

проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья; 

демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием; 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа; 

проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда; 

участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства Российской Федерации; 

выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе; 

ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 
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Экологическое воспитание: 

демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе 

на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде; выражающий 

деятельное неприятие действий, приносящих вред природе; применяющий знания 

естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользования в 

быту, общественном пространстве; 

имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания: 

деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений; 

обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России; 

демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений; 

развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

2.3.3 Раздел 2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

  

 Уклад школы. 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Светлянская 

средняя общеобразовательная школа располагается в селе Светлое Воткинского района. 

Школа   находится  в равной удаленности  от города Воткинска и города Ижевска. 

Существует прямое транспортное сообщение с городами. 

История школы связана с именами великих людей – М.М. Соломенникова, героя-

гвардейца Первой Гвардейской танковой бригады и Н.З.Ульяненко, отважной летчицы, 

Героя Советского Союза. Память о героях навсегда останется в сердцах педагогов, детей 

и жителей села. Эти немаловажные факты школьной истории должны способствовать 

формированию духовно-нравственных ценностей и гражданского сознания, повышению 

исторической культуры у подрастающего поколения, патриотическому воспитанию на 

примере героев Отечества. 

       В школе обучаются учащиеся из разных населенных пунктов: с Светлое, д 

Кудрино, д Черный Ключ, д Черная, д Талица, починок  Владимировский. Подвоз 

учащихся осуществляется школьным автобусом.  Обучение проводится в одну смену. 

Школа работает в 1 смену. 

Вторая половина дня: внеурочные занятия, индивидуальные консультации для 

учащихся, родителей, внешкольные и общешкольные мероприятия 

В школе есть спортивный зал, футбольное поле, актовый зал, библиотека, столовая, центр 

естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», достаточное 

количество кабинетов для образования и воспитания обучающихся. 

  Среда воспитательной системы МБОУ Светлнской СОШ включает в себя не только 

возможности школы, но и социокультурные ресурсы поселения. Социокультурная среда 

села сохраняет внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 
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В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным 

традициям, уважение к старшим, людям труда, взаимопомощь, любовь к природе.  

В процессе воспитания личности каждого обучающегося  школа сотрудничает с 

Территориальным Отделом «Светлянский», Светлянским культурным центром, 

Комиссией по делам несовершеннолетних,  с Районным Центром Детского Творчества, 

Детской юношеской спортивной школой Воткинского района, Лесничеством, Пожарной 

Частью. 

Обучение ведётся в 1-11 классах по трём уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

Обучающиеся принимают участие в конкурсах, проектах разного уровня: муниципальном, 

региональном, Всероссийском, Международном. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся и их родителей 

(законных представителей): 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

-ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся, родителей и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

-организация основных совместных дел обучающихся, родителей  и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

-системность, целесообразность и  нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Школьные традиции  объединяют учителей, учеников, выпускников и родителей, 

сплачивают школьный коллектив, обогащая его жизнь яркими событиями. 

Основными традициями воспитания в МБОУ Светлянской СОШ являются следующие:  

-ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников (Костер встречи, Смотр строя и 

песни, День танца,  общешкольные линейки). 

-коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов -  важная черта каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников; 

-создание условий, при которых по мере взросления обучающегося увеличивалась его 

роль в  совместных делах - от пассивного наблюдателя до организатора; 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие, а также их 

социальная активность; 

-формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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Т.о.  программа  воспитания  направлена  на  решение  проблем  гармоничного  

вхождения  школьников  в  социальный  мир  и  налаживания  ответственных 

взаимоотношений  с  окружающими  их  людьми.  

Воспитательная  программа  показывает,  каким  образом  педагоги  могут 

реализовать  воспитательный  потенциал  их  совместной  с  детьми деятельности. 

В  центре  программы  воспитания  МБОУ Светлянской СОШ  находится 

личностное  развитие  обучающихся  в  соответствии  с  ФГОС  начального  общего  

образования. 

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы 

основанные на  практических наработках ОО по формированию целостной 

воспитательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития 

школьника, определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей 

(законных представителей). При этом обеспечивая духовно-нравственное развитие 

обучающихся на основе их приобщения к базовым российским ценностям: 

Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, 

труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной   деятельности 

Реализация поставленной цели и задач  программы воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений  воспитательной работы школы: 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания уроков 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение в содержание уроков целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 
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потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в разделе 

рабочей программы по предмету «Личностные результаты изучения учебного предмета» 

 

Внеурочная деятельность 
Внеурочная деятельность- это образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемая в формах, отличных от урочной. Является неотъемлемой и 

обязательной частью основной образовательной программы. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях  

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных обучающимися курсов, занятий : 

• курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности; 

• курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры 

народов России, духовно-историческому краеведению; 

• курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

• курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

• курсы, занятия в области искусств,  художественного  творчества разных 

видов и жанров; 

• курсы,  занятия  туристско-краеведческой  направленности; 

• курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 Организация внеурочной деятельности обучающихся  выстроена в едином 

образовательном пространстве за счет использования ресурсов  образовательного 

учреждения.  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

учреждении использована следующая модель на уровне основного общего образования : 

Урочная деятельность 

Перерыв 

Внеурочная деятельность 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной 

деятельности. 

 План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений 

развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности каждому ребенку. Группы включают как обучающихся одного класса, так и 

обучающихся одного уровня образования. 

 

Программы дополнительного образования 

на базе МБОУ Светлянской СОШ 



109 

 

 

№ Название программы Направление  Возраст 
обучающихся 

по программе 

Количество 
часов 

в неделю/в 

год 
 На базе «Точка роста» 

1 Практическая биология естественно-

научное 

11-15 лет 1/34  

2 Химия вокруг нас естественно-

научное 

14-17 лет 2/68 

3 Физика в экспериментах и 

задачах 

общеинтеллекту-

альное 

13-16 лет 1/34 

(2 группы) 

4 Основы программирования техническое 11-17 лет 2/68 

5 Основы робототехники техническое 9-15 лет 2/68 

А также: 

7 История моего села  туристско-

краеведческое 

11-17 лет 2/68 

8 Основы волонтерской 

деятельности 

социально-

гуманитарное 

11-17 лет 2/68 

 

При организации внеурочной деятельности используются программы  курсов внеурочной 

деятельности. 

 

№ Название курса Направление  Возраст 
обучающихся 

по программе 

Количество 
часов 

в неделю/в 

год 
1 Разговор о важном духовно-

нравственное 

6-16 лет 1/34 

2 Семьеведение духовно-

нравственное 

16-17 лет 1/34 

3 Билет в будущее Трудовое 

воспитание 

11-16 1/34 

Внеурочная   деятельность  осуществляется   непосредственно  в образовательной 

организации. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии 

с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях и соответствует различным сменам видов 

деятельности младших школьников. 

Расписание формируется отдельно от расписания уроков. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия 

в рамках внеурочной деятельности занятия начинаются не ранее чем через 30 минут после 

окончания уроков. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учётом занятости обучающихся во 

второй  половине дня. 
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Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Занятия проводятся педагогами школы во второй половине дня после обеда 

и динамической паузы в кабинетах школы, не задействованных в данный момент 

в учебном процессе.   

Посещение кружков и секций дает возможность обучающимся адаптироваться 

в среде сверстников, индивидуальная работа педагога помогает глубоко изучить и усвоить 

материал. На занятиях педагоги стараются раскрыть у учащихся организаторские, 

творческие, музыкальные способности, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии подростков.  

Формы реализации программ внеурочной деятельности:  экскурсии, походы, круглые 

столы, конференции, КВНы, викторины, праздничные мероприятия,  олимпиады, 

соревнования, поисковая и проектная деятельность, научные исследования, практикумы, 

творческие мастерские, театральные постановки, игры. 

Школьный спортивный клуб «Крепыши» спортивно-оздоровительной направленности 

– «Спортивные игры» 

 

Модуль «Основные школьные дела» 
 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные 

дела, в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

к происходящему в школе.     

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

• общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с 

(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы; 

• участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире; 

• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной 

организации, обществе; 

• церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности; 

• социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том 

числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 
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благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; 

• проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 

представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 

жителей поселения; 

• разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие 

в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 

патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося  в  школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих,  декораторов,  музыкальных  редакторов,  

ответственных  за  костюмы  и  оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел. 

 

 В школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

- патриотическая акция «Бессмертный полк»; Медиа- проект «Письмо памяти», 

- экологические акции «Посади своё дерево», «Собери макулатуру – сохрани 

дерево»,  «Экозабота» - акция по сбору батареек;  

На школьном уровне. 

1. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей 

учебной деятельности. 

- «День Знаний» – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение 

этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, 

передачи традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном 

коллективе. 

- «Школьная НПК «Шаг в будущее » – традиционная научно-практическая  для 

учащихся 2-11 классов, педагогов, родителей. Научно-практическая конференция 

содействует пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и 

привлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской работе.  

2. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта 

деятельного выражения собственной гражданской позиции 

- «День солидарности в борьбе с терроризмом» – цикл мероприятий 

(общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки 

мужества), направленный на формирование толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жертвам 

терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного 

поведения. 

-  «Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для 

формирования основ школьного самоуправления для учащихся 8-11 классов. В 

игровой форме учащиеся осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, 
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агитационная кампания, выборы). По итогам игры формируются органы школьного 

самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы способствуют развитию 

инициативности, самоопределения, коммуникативных навыков, формированию 

межличностных отношений внутри школьных коллективов.  

-  Цикл дел, посвящённых Дню Победы- участие в митинге с возложением цветов, в 

акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я 

горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки мужества), 

направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; 

уважения к ветеранам  

3. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной 

деятельности, позитивной коммуникации   

- «Прощание с азбукой» – торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника 

- «Школьная спортивная лига» – комплекс соревнований 

- Новогодние праздники- подготовка новогодних мероприятий классами 

• На уровне классов: 

• 1. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 

организации само- и соуправления. 

• На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 

педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей 

к участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых 

ответственных лиц.  

• На уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, 

который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах 

школьной жизни путем делегирования ответственности отдельным представителям 

классного самоуправления. 

2. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной 

работы, имеющих общешкольное значение: 

- Создание классного уголка со сменной информацией; 

- «День именинника» – мероприятие, направленное на сплочение классного 

коллектива, на уважительное отношение друг к другу через проведение различных 

конкурсов.  

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка 

через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства 

сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, воспитание 

уважения к  материнскому труду, любви к матери. 

На индивидуальном уровне. 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 

возможных для него ролей осуществляется через советы соуправления, где 

распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные поручения. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать примером, предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; организацию 

разновозрастного наставничества. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создание 

портфолио, оформление проектов. 
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         При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

Модуль «Классное руководство» 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства (деятельности 

педагогических работников,  осуществляющих  классное руководство как 

особого вида педагогическую деятельность, направленную в первую очередь на 

решение задач воспитания и социализации  обучающихся)  предусматривает : 

• планирование и проведение классных часов; 

• инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в 

их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них 

обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения; 

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные 

вечера; 

• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной 

организации; 

• изучение особенностей личностного развития  обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями,  а также  (при  необходимости) со школьным 

психологом; 

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений  с  одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе 

с их родителями, с другими обучающимися класса; 

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 

• регулярные консультации с учителями- предметниками, направленные 

на формирование единства требований по вопросам воспитания и 

обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов для решения  конкретных  проблем 

класса, интеграции воспитательных  влияний  педагогов на 

обучающихся, привлечение учителей- предметников к участию в 

классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских собраниях класса; 
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• организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным 

членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

• создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего  в  решении  вопросов  воспитания  и  обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

• проведение   в   классе   праздников,   конкурсов,   соревнований и т. п. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий  

предусматривает: 

• внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

• экскурсии, походы выходного дня (в  музей,  картинную  галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся  с  привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся 

(для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и др.); 

• выездные события, включающие в себя  комплекс  коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной  среды» 

 

Окружающая предметно-эстетическая среда МБОУ Светлянской  СОШ, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающихся, способствует 

формированию  чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы.  
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Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной  среды  

предусматривает: 

• оформление внешнего вида, фасада, холла при входе, здания 

общеобразовательной организации государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб); 

• изображения символики Российского государства в разные периоды его 

тысячелетней истории, исторической символики регионов на стендах с 

исторической информацией гражданско-патриотической 

направленности; 

• карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания; 

• художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России,  региона,   местности,   

предметов традиционной   культуры и быта, духовной культуры народов 

России; 

• портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

• звуковое пространство в общеобразовательной организации — работа 

школьного радио, аудиосообщения в общеобразовательной организации 

(школьные звонки-мелодии, информационные сообщения, музыка) позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности, исполнение гимна Российской Федерации; 

• «места гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная 

организация носит имя выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, 

защитника Отечества и т. п.) в помещениях общеобразовательной организации 

или на прилегающей территории для  общественно-гражданского  почитания  

лиц, мест, событий в истории России; мемориалы воинской славы, памятники, 

памятные доски в общеобразовательной организации; 

• «места новостей» — оформленные места, стенды в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

• размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих  работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, 

фотоотчётов об интересных событиях в общеобразовательной организации; 

• благоустройство, озеленение территории при общеобразовательной 

организации, спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных 

оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство 

общеобразовательной организации, зоны активного и тихого отдыха; 
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• создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять 

для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

• благоустройство закреплённых за классом аудиторий классными 

руководителями вместе с обучающимися; 

• событийный дизайн — оформление пространства проведения событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

• совместные с обучающимися разработку, создание и популяризацию символики 

общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма 

обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

• акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах безопасности, профилактики (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 
 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает : 

• создание и деятельность в общеобразовательной организации, в 

классах представительных органов  родительского  сообщества (Совет 

родителей общеобразовательной организации, классов), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей роди- тельского сообщества в Управляющем совете 

общеобразовательной организации; 

• тематические родительские собрания в  классах,  общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов в общеобразовательной организации, условий 

обучения и воспитания; 

• родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 

работников, служителей традиционных  российских  религий, 

обмениваться опытом; 

• родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной 

организации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на 

которых обсуждаются интересующие  родителей  вопросы, согласуется 

совместная деятельность; 

• участие   родителей   в   психолого-педагогических   консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в общеобразовательной организации в 
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соответствии с порядком  привлечения  родителей (законных 

представителей); 

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

• при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

• социальные сети и чаты,  в которых обсуждаются интересующие 

родителей (законных представителей) вопросы воспитания. 

 

Модуль «Самоуправление» 
 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает : 

• организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет обучающихся ), избранных в общеобразовательной организации; 

• представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе  управления  общеобразовательной 

организацией; 

• защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся; 

• участие представителей органов  ученического  самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы; 

• участие представителей органов ученического самоуправления 

обучающихся в анализе воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется через деятельность 

Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения детей по вопросам 

управления школой  и принятия решений, затрагивающих их права и 

законные интересы детей.  

В школе выстроена структура управления. Во главе  школы стоит 

Президент, который избирается на общешкольных выборах. В Совет 

обучающихся входят представители от каждого класса с 5 по 11. 

Совет обучающихся состоит из отдельных групп учеников, которые 

выполняют работу по своим направлениям :совет умников, совет досуга, 

совет по спорту, пресс-центр. 

Активисты школьного ученического самоуправления организуют 

проведение значимых событий (соревнований, конкурсов, фестивалей,  

флешмобов и т.п.). на уровне школы, а также  распределяют 

ответственность между классами за проведение тех или иных конкретных 
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мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает: 

• деятельность педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности  как условия успешной воспитательной деятельности 

• проведение исследований,  мониторинга  рисков  безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое  

сопровождение групп   риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.) 

• проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.) 

• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, 

реализуемые в общеобразовательной организации и в социокультурном 

окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой  среде;  

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; 

безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на 

транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

• организацию превентивной работы с обучающимися по сценариям социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе про- фессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, искусства и др.); 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной 

организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Профилактическая работа с обучающимися осуществляется в рамках школьной 

комплексной программы профилактики « Подросток и Закон» 

Цель программы: формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры 
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школьников, законопослушного поведения и гражданской ответственности; развитие 

правового самопознания;  оптимизация познавательной деятельности, 

профилактика  безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников, воспитание 

основ безопасности. 

Программа реализуется при межведомственном взаимодействии с органами внутренних 

дел, учреждениями и ведомствами системы профилактики г. Воткинска Удмуртской 

Республики.  

Основными участниками программы являются: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители) обучающихся, органы системы профилактики.(КДН, ОДН, 

Светлянская участковая больница, СКЦ с Светлое) 

Программа предполагает работу по следующим направлениям: 

-  работа с педагогическим коллективом; 

- профилактическая работа с обучающимися,  

- профилактическая работа с семьями обучающихся. 

Направления профилактической работы в МБОУ Светлянской СОШ: 

-профилактика безнадзорности и правонарушений  

-профилактика суицидального поведения 

-профилактика распространения идей экстремизма и терроризма 

-профилактика алкогольной, наркотической, токсической зависимости 

-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

-профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

-профилактика ранней беременности 

(имеется план работы по каждому направлению) 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса 

организовано взаимодействие школы с учреждениями образовательной, 

культурной, профилактической направленности. 

В процессе воспитания личности каждого обучающегося  школа 

сотрудничает с Территориальным Отделом «Светлянский», Светлянским 

культурным центром, Комиссией по делам несовершеннолетних,  с Районным 

Центром Детского Творчества, Детской юношеской спортивной школой 

Воткинского района, Лесничеством, Пожарной Частью. 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

общеобразовательной   организации   предусматривает : 

• участие представителей  организаций-партнёров,  в  том  числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

• участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 
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• проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

• открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители 

организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны; 

• социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 

благотворительной,  экологической,   патриотической,   трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации на уровне начального общего образования 

предусматривает: 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов, расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

• циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и  условиях  работы; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок  профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых 

дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

• организацию на базе детского лагеря при  общеобразовательной 

организации профориентационных смен с участием экспертов в области 

профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 

или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

• совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования; 

• участие в работе всероссийских  профориентационных  проектов, 

созданных в сети интернет: в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на 

раннюю профориентацию, во Всероссийском проекте «Урок цифры», 

который развивает интерес школьников к программированию и др. 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальное  консультирование   психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, 

которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 
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• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, 

в рамках компонента об участниках образовательных отношений, 

внеурочной деятельности или  в  рамках дополнительного образования. 

• работа детских объединений, пропагандирующих различные профессии 

(ЮИД) 

        Выбор индивидуальной образовательно-профессиональной траектории – это 

важнейшая задача, стоящая перед старшеклассниками и выпускниками школ, и от того, 

насколько качественно, осознанно и своевременно она решается, зависит качество 

последующей социальной и профессиональной жизни человека. При   этом необходимо,   

чтобы доступ  к информационным ресурсам по профессиональному самоопределению 

имели не только жители крупных городов России, но и обучающиеся из отдаленных и 

труднодоступных территорий, вне зависимости от их социального статуса и жизненного 

контекста. Вследствие  этого обеспечение профориентационной помощи в с 2023г 

внедряется  Профориентационный минимум для 6 -11 классов, главной целью 

которого является  выстраивания системы профессиональной ориентации обучающихся, 

которая реализуется в образовательной, воспитательной и иных видах деятельности. 

         Профориентационный минимум в МБОУ Светлянской СОШ реализуется на 

основном уровне (рекомендованная учебная нагрузка – не менее 40 часов и реализуется в 

следующих форматах: 

Урочная деятельность. Она включает: профориентационое содержание уроков по   

предметам   общеобразовательного   цикла   (физика,    химия,    математика    и    т.д.), 

где рассматривается значимость учебного предмета в профессиональной 

деятельности. Не предполагает проведение дополнительных уроков, проводится в 

рамках учебного плана. Урочная   деятельность предполагает   проведение 

профориентационно   значимых   уроков в рамках учебного предмета «Технология» (в 

части изучения отраслей экономики и создания материальных проектов. 

Внеурочная деятельность. Она включает: профориентационную онлайн-диагностику 

(диагностику склонностей, диагностику готовности к профессиональному 

самоопределению); профориентационные уроки; внеурочную деятельность «Билет в 

будущее», «Профориентация»; проектную деятельность;   профориентационные   

программы;   классные   часы   (в   т.ч. с демонстрацией выпусков открытых онлайн-

уроков «Шоу профессий»); беседы, дискуссии, мастер-классы, коммуникативные и 

деловые игры; консультации педагога и психолога; моделирующие профессиональные 

пробы в онлайн-формате и др. 

Воспитательная работа. Она включает: экскурсии на производство, экскурсии и 

посещение лекций в образовательных организациях СПО и ВО, посещение 

профориентационной выставки, посещение профессиональных   проб,    выставок,    

ярмарок    профессий,    дней    открытых    дверей в образовательных организациях 

СПО и ВО, открытых уроков технологии на базе колледжей, встречи с представителями 

разных профессий и др. Также она включает конкурсы профориентационной 

направленности (в т.ч. в рамках Российского движения школьников, Юнармии, 

реализации проектов «Россия – страна возможностей» и т.д.)  

Дополнительное образование. Оно включает выбор и посещение занятий в рамках ДО с 

учетом склонностей и образовательных потребностей обучающихся. 

Взаимодействие с родителями/законными представителями. В рамках такого 

взаимодействия проводится информационное сопровождение родителей обучающихся, 

проведение тематических родительских собраний, тематические рассылки по электронной 

почте и с помощью мессенджеров, в т.ч. о процессе профессионального самоопределения 

ребенка, тематические курсы (в т.ч. в формате онлайн) а также участие родительского 

сообщества во встречах с представителями разных профессий. 
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Детские общественные объединения 

Действующее на базе школы детское общественное объединение Российское 

движение школьников– это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19 

мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

В МБОУ Светлянской СОШ  реализуют свою деятельность детские общественные 

объединения и организации: Российское движение детей и молодёжи «Движение первых»,  

отряд юных инспекторов движения «Светофор» , спортивный клуб «Крепыши». 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» – 

общероссийская общественно-государственная детско-молодёжная организация.  Создано 

в соответствии с Федеральным законом "О российском движении детей и молодежи" от 

14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование социальной активности, культуры, 

качеств личности у детей подросткового возраста на основе их группового 

взаимодействия. Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 

также организацию досуга и занятости обучающихся. Участником школьного отделения 

РДДМ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно 

принимают решение об участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки 

эффективного взаимодействия в команде, построения отношений с другими людьми, 

проявляют себя в решении групповых задач, делают осознанный выбор, способны понять 

свою роль в обществе. 

        Одно из направлений РДДМ «Движение первых» -  программа «Орлята России» – 

уникальный проект, направленный на развитие социальной активности школьников 

младших классов в рамкам патриотического воспитания граждан РФ. Участниками 

программы «Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, 

ученики-наставники из старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые 

проходят образовательные треки, выполняют задания, получая уникальный опыт 

командной работы, где «один за всех и все за одного». 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых 

действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного 

единства, День матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, 

Международный день книгодарения, День защитника Отечества, День космонавтики, 

Международный женский день, День счастья, День смеха, День Победы, День защиты 

детей. 

Реализация воспитательного потенциала работы детских общественных объединений 

общеобразовательной организации предусматривает: 

 

� организация общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. 

� клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и районе, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 
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� профильные смены детского объединения, проводимые в каникулярное время на 

базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного 

проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается 

взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

� рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

Поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 

что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены  детского 

объединения, информирование о деятельности движений на официальном сайте школы, 

интернет-странице в соцсетях. 

 

Школьное медиа 
 

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными  школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных  видов 

и форм деятельности: 

• библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной культуры 

личности учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной работе с 

источниками информации. Используемые формы: традиционные формы виртуальные 

экскурсии и путешествия по страницам книг, тематические уроки - обзоры, уроки – 

персоналии, интеллектуальные турниры, библиографические игры, литературные 

путешествия, конференции с элементами игровой деятельности. Также применяется и 

нестандартные формы урок-информация, урок-размышление, урок – диспут, урок-

презентация, урок-видео-путешествие. 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

освещение школьных мероприятий в школьной газете. 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы. 

 

2.3.4 РАЗДЕЛ 3 . ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

Общие требования к условиям реализации Программы 
Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности.  
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Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на 

всех уровнях общего образования: 

− обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

− взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания; 

− учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых 

реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 

Педагог  являет собой всегда главный для обучающихся  пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение 

классных руководителей, которое помогает учителям школы  разобраться в нормативно-

правовой базе  в потоке информации, обеспечивающей успешный  воспитательный 

процесс   

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации 

рабочей программы воспитания.   

Мероприятия по подготовке кадров:  

-          сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников  (работа школы наставничества); 

-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и 

по вопросам классного руководства); 

-          контроль оформления учебно-педагогической документации; 

-     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания; 

- участие в работе районных и региональных  методических объединений 

представление опыта работы школы; 

- участие в работе постоянно действующего методического семинара по духовно-

нравственному воспитанию. 

Кадровое обеспечение включает в себя:  

-директор 

-заместитель директора по учебной работе 

-заместитель директора по воспитательной работе 

-классные руководители (11) 

-вожатая 

-педагог - психолог 

-педагоги дополнительного образования.  

- преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

 

             С 2023г в школе ведется работа по введению должности Советника директора по 

воспитательной работе по инициативе Министерства просвещения в рамках проекта 

«Патриотическое воспитание граждан РФ». 
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 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо 

установить одну  важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем 

другим ценностям — ценность Учителя. 

 

Нормативно-методическое  обеспечение 
Воспитательная работа школы строится на основе следующих нормативных документах: 

-на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 

гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

- на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

           стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400) 

•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 

"Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования"(Зарегистрирован 13.07.2023 № 74229) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 

"Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования"(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 

"Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228) 

Кроме того, в школе разработаны следующие нормативные локальные акты по 

воспитательной работе: должностные инструкции педагогических работников. 

- Положение о плане воспитательной работы кл. рук 

- Положение о самоуправлении 

-  Положение о работе детского движения ЮИД 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы 

и др.), одарённые, с отклоняющимся поведением, создаются особые условия. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 
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(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах. 

В настоящее время   в ОУ, получает образование  примерно 2%  детей с  ОВЗ на 

уровне начального общего образования. Дети ОВЗ  получают образование, на равных, со 

всеми школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда.  Эти дети находятся 

под пристальным контролем классных руководителей, педагога-психолога. Они имеют 

возможность участвовать в различных формах жизни детского сообщества:  в работе  

органов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях 

онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их участия в 

жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом,  формируется их личностный 

опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации 

его развития. 

       Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной 

компетентности. 

          При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

•  налаживание    эмоционально-положительного    взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 
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• формирование  доброжелательного  отношения  к  обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

• построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями деятельность ориентирована  на: 

• формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов воспитания; 

• создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

• личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 

Система  поощрения   проявлений   активной   жизненной   позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию 

у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

• публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 

о награждении, проведение награждений в присутствии значительного 

числа обучающихся); 

• соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

• прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

• регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в  

поощрениях,  чрезмерно  больших  групп  поощряемых и т. п.); 

• сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и  не  

получившими награды); 
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• привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

• дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности :  

-размещение портретов учащихся школы на стенде «Наша гордость» (отличники, 

активисты, победители олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований) 

-награждение почетными грамотами, благодарностями на общешкольной линейке  

-ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг активности в классе — размещение имён обучающихся или наименований 

групп в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

 

Анализ реализации  Программы воспитания МБОУ Светлянской  СОШ  

за 2022-2023 учебный год 
 

 

Целью воспитательной работы  школы  является личностное развитие школьников, 

проявляющееся в: 
1.усвоении ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

2.формировании и развитие личностных отношений к нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие);  

3.приобретении соответствующего опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; 

4.достижении личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

Реализация цели проводилась по модулям программы воспитания и выполнению 

календарного плана воспитательной работы МБОУ Светлянской СОШ на 2022-2023 

учебный год. 

Модуль «Основные школьные дела» 
Основные школьные дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами, детьми и родителями. 
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Название школьных дел 

Торжественная линейка, посвящённая  Дню знаний 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

День солидарности в борьбе с терроризмом  

Месячник «Внимание, дети!» (безопасное поведение на дорогах) 

Месячник безопасности 

Открытие Точки Роста 

Посвящение первоклассников в юные пешеходы 

День учителя. День самоуправления 

Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

День борьбы с курением 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ) 

Профилактическая акция «Неделя подростка» 

День толерантности «Все мы разные, но мы вместе» 

День учителя 

Акция «Письмо водителю» 

День народного единства. (проведение классных часов, бесед, выставки плакатов, 

конкурсы, соревнования) 

День добровольца 

Акция «В армии служить почетно» 

Акция «Письмо водителю» 

Декада правовых знаний 

Общешкольная линейка, посвященная Дню Конституции. 

День борьбы со СПИДом 

Акция «Красная лента» 

Уроки воинской славы: 

День героев Отечества, 
День неизвестного солдата 

Празднование нового года 

Месячник патриотического воспитания 

Неделя интеллектуальных игр 

Неделя профориентации 

Акция «Письмо солдату» 

«Письма Победы»(СВО) 

Историко-математический биатлон 

Смотр строя и песни 

Концерт, посвященный Международному женскому дню 

Участие в районном конкурсе агитбригад «Веселый светофор» 

Неделя правильного питания 
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День здоровья 

НПК «Шаг в будущее» 

Вахта памяти. 

(акция «Окна Победы»,  «Открытка ветерану», Уроки мужества, участие в концерте к Дню 

Победы. 

Последний звонок 

Все дети разные по характеру,  темпераметру, у всех свои интересы и предпочтения. 

Одни участвуют в мероприятиях в качестве слушателей и зрителей, другие в 

качестве помощников и организаторов.   

Охват учащихся в школьных мероприятиях-100% 

Запланировано 35 школьных дел, выполнено - 35.                      

Модуль  «Основные школьные дела» выполнен на 100% . 

Модуль "Классное руководство" 

Классные руководители 1-11 классов выполняют функциональные обязанности в 

соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Методическими рекомендациями органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление 

в сфере образования, по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях (Письмо 

Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 г. 

N ВБ-1011/08 "О методических рекомендациях"), уставом МБОУ «Светлянской СОШ»; 

реализуют программу воспитания школы.  

Круг обязанностей опирается на блоки: организация деятельности классного коллектива; 

организация учебной работы класса и отдельных учащихся; организация внеучебной 

жизни; изучение личности и коррекция в воспитании школьников, работа с родителями 

обучающихся.  

 

В школе 11 классных руководителей — 9 стажистов, 2 - начинающих молодых 
специалиста (стаж работы - 1-2 года). 
Воспитательная деятельность в каждом классе планируется на основе анализа 

воспитательной работы. У каждого классного руководителя имеется план воспитательной 

работы, план профилактической работы с классом на учебный год. 

Анализ воспитательной деятельности в классных коллективах состоит из описания 

осуществленной деятельности и ее результатов. Результаты педагогического анализа 

используются при планировании воспитательной работы на следующий год. 

С целью организации помощи педагогам в школе функционирует методическое 

объединение классных руководителей. Так были рассмотрены следующие вопросы 

 

Дата Тема Обсуждаемые вопросы 

09.11.2022 Организация 

воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный 

год 

1.Рассмотрение плана работы МО классных 

руководителей на 2022-2023 учебный год 

  Изменения в Рабочей Программе воспитания. 

Рассмотрение плана воспитательной работы  на 

2022-2023 учебный год. Разговоры о важном. 

2.Ознакомление с нормативными документами:  

-ФЗ№120 «Об основах системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений» 

-Методические рекомендации для специалистов 

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по раннему выявлению 

признаков насилия и жестокого обращения с 

детьми на территории Удмуртской Республики 

-Методические рекомендации для специалистов 

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению 

суицидального поведения (суицидального 

намерения) у несовершеннолетних и мерам 

реагирования. 

3. Ознакомление с данными социального паспорта 

школы 

4. Занятость обучающихся  в системе ДО 

5. Разное 

23.12.2022 Тема: «Формирование 

навыков здорового 

образа жизни 

школьников» 

 

1.Здоровье школьников.  

2.Профилактика ПАВ. 

3.Разное (план на каникулы, отчет по семьям и 

детям) 

28.03.2023 Тема: «Профилактика 

девиантного поведения 

подростков. Буллинг»        

 

1.Буллинг 

2.Справка о результатах проведения СПТ 

3.Разное  

16.05.2023 Тема: «Духовно-

нравственное воспитание 

школьников через 

различные виды 

деятельности»              

1. Планирование летней занятости 

2.Итоги работы классных руководителей за 2022-

2023 учебный год. 

3. Профилактика ДДТТ 

 

С 5 сентября 2022 года стартовал цикл занятий «Разговоры о важном». Основные темы 

занятий были связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. Все занятия «Разговоры о важном» 

классные руководители проводили в соответствии с рекомендациями Министерства 

просвещения РФ в каждом классе еженедельно по понедельникам, после общешкольной 

линейки с выносом флагов РФ и УР и исполнения гимна РФ.  

Во всех классах под руководством классных руководителей организована деятельность 

ученического самоуправления, имеются классные уголки, созданы группы в социальной 

сети «Вконтакте», где активно освещаются мероприятия, проводимые в классах или 

участие класса в общешкольных мероприятиях. 

Также ведется постоянная работа по вовлечению детей в кружки и секции,  контролю 

занятости детей в  СОП  во внеучебное время, индивидуальная профилактическая работа с 

детьми и семьями в СОП..  

Запланированные мероприятия по воспитательной работе на 2021-2022 учебный год 
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показали, что:  

в целом большинство классных руководителей справляются с обязанностями 

классного руководителя; владеют основными формами и методами работы с 

обучающимися и  родителями. 

Классные руководители заинтересованы в плодотворной и успешной работе, 

творчески подходят к проведению классных мероприятий, активно участвуют в 

обсуждении вопросов по проблемам классного руководства.  

В классах  выявлены дети и семьи в СОП и в течение учебного года вели наблюдение 

за ними: проводили профилактические беседы, приглашали родителей, обследовали 

условия жилья, вовлекали подростков в классные, школьные мероприятия, кружки, 

секции.  

Выполнение классными руководителями организационной функции ведётся на 

удовлетворительном уровне.  

 

Модуль «Школьный урок» 

Урок – важнейшая организационная форма процесса познания мира учащимися.  

Уроки соответствуют требованиям ФГОС- ориентированы на стандарты нового 

поколения: учащиеся самостоятельно осуществляют постановку целей и задач, учитель с 

помощью наводящих вопросов помогает верно сформулировать практические цели; - 

развитие УУД: учащиеся самостоятельно составляют план, оценивают результат своей 

работы, извлекают информацию из различных источников, анализируют, 

классифицируют, сравнивают, четко формулируют свою позицию, способны к 

пониманию других, к сотрудничеству.   

Педагоги на уроках используют нестандартные ситуации, грамотно сочетают различные 

формы работы, формируют проблемные ситуации. Также они используют вариативные 

формы организации взаимодействия между учениками: интеллектуальные соревнования, 

мозговой штурм, викторины, игры и т.д.  

Учебная и воспитательная деятельности соответствует учёту индивидуальных 

особенностей, соответствует принципам развивающего обучения.  

Педагоги используют исследовательские задания, в которых необходимо доказать 

утверждение, найти причины, привести аргументы, сравнить информацию, найти ошибки.  

Для получения новых знаний учителя используют методы: опыты, сравнения, 

наблюдения, поиск информации, ведется учет принципа дифференцированного обучения: 

наличие заданий разного уровня сложностей. Учителя на уроках используют 

демонстрационные, наглядные материалы, иллюстрации с целью мотивации, решения 

поставленных задач.  

Большинство педагогов активно демонстрируют навыки профессиональной деятельности: 

готовы представлять свой опыт на педагогических советах, на районных методических 

объединениях. 

На уроках соблюдаются требования СП и СанПин в целях сохранения здоровья учеников: 

производится ежедневная уборка кабинетов, в целях предотвращения заболеваний в 

кабинетах работают рециркуляторы по графику, на переменах производится 

проветривание кабинетов, проводятся подвижные физкультминутки, гимнастика для глаз, 

в ходе уроков педагоги обращают внимание на осанку учащихся, рассадка в соответствии 

с физическими особенностями обучающихся.  

100% учащихся 9–11-х классов оформили Пушкинскую карту. Благодаря этому классные 

руководители организовали участие учащихся в культурных мероприятиях села и района.  

 

Модуль «Внеурочная деятельность»  
В 2022-2023 учебном году в рамках внеурочной деятельности обучающиеся 1–11-х 

классов стали участниками информационно-просветительских занятий патриотической, 



133 

 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном», которые 

сформируют у учащихся ценностные установки, в числе которых – созидание, патриотизм 

и стремление к межнациональному единству, способствующих развитию умений строить 

коммуникацию, отношения в обществе, расти здоровыми гармонично развитыми 

личностями.  

Занятия проводились еженедельно по понедельникам после общешкольной линейки с 

выносом флагов Российской Федерации и Удмуртской Республики и исполнения гимна 

РФ. 

Для учащихся 7-11 классов реализовывался курс внеурочной деятельности  духовно-

нравственной направленности  «Библиотека читателю» 

Для учащихся начальной школы в течение учебного года реализовывался курс 

внеурочной деятельности  оздоровительной направленности  «Основы здоровой жизни». 

Реализация курса происходила на занятиях  в группе продленного дня. 

Занятия проводились педагогами школы во второй половине дня, после обеда 

в кабинетах школы, не задействованных в данный момент 

в учебном  процессе.  

 

С начала учебного года в школе реализовывались программы дополнительного 

образования. 

  

Программы дополнительного образования на базе МБОУ Светлянской СОШ 

 

№ Название программы Направление  Возраст 
обучающихся 

по программе 

Количес
тво 
часов 

в 

неделю/

в год 
1 Практическая биология естественно-

научное 

11-15 лет 1/34  

2 Химия вокруг нас естественно-

научное 

14-17 лет 2/68 

3 Физика в экспериментах и задачах общеинтеллекту-

альное 

13-16 лет 1/34 

(2 

группы) 

4 Шахматная  школа физкультурно-

спортивное 

8-9 лет 1/34 

5 Театральное творчество художественное 6-11 лет 2/68 

6 Основы программирования техническое 11-17 лет 2/68 

7 История моего села в один клик туристско-

краеведческое 

11-17 лет 2/68 

8 Основы робототехники техническое 9-15 лет 2/68 

9 Основы волонтерской 

деятельности 

социально-

гуманитарное 

11-17 лет 2/68 

     

В своей работе педагоги использовали разные формы работы: беседы, экскурсии, походы, 

круглые столы,  КВНы, викторины, праздничные мероприятия,  олимпиады, 

соревнования, проектная деятельность, опыты, практические занятия, экологические 

акции, субботники, помощь одиноким жителям села, творческие мастерские, театральные 

постановки, игры, просмотр видеороликов и т.д. 
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Курсы внеурочной деятельности и программы дополнительного образования позволили 

увеличить охват учащихся, занятых организованным досугом. 

Занятия развивают умственные, познавательные, творческие  способности, формируют 

навыки здорового образа жизни, навыки безопасного поведения в окружающем мире; 

позволяют закрепить  изученный на уроках материал в свободное от уроков  время. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий в школе 

осуществлялась через организацию экскурсий, выездных массовых мероприятий и 

участие в акциях. 

 

23.06.2023 Поездка на кукурузную фабрику г. Ижевск 

22.06.2023 Экскурсия на хлебопекарню с Светлое 

21.06.2023 Экскурсия в Конный клуб Светлое 

20.06.2023 Зоопарк Удмуртии 

09.06.2023 Экскурсия  в Центральную котельную с Светлое  

12.05.2023 Районная военно-спортивная игра «Зарница родникового края» 

04.05.2023 Экскурсия к Вечному огню 

30.04.2023 Экскурсия в Пожарную часть  

04.04.2023 Экскурсия в Храм Покрова Пресвятой Богородицы в с. Июльское 

25-26.03.2023  Всероссийский фестиваль творческих работ "Леонардо" 

22.03.2023 Открытые мастерские в Воткинском промышленном техникуме.  

17.03.2023 Конкурс  юных чтецов «Живая классика" 

28.02.2023 Филиал  УдГУ в г. Воткинск 

23.02.2023 Зарница отцов г Ижевск 

11.02.2023 "Экоурок" о пользе разделения и переработке отходов  

10.02.2023 Акция «Снежный десант» 

09.02.2023 Спортивная игра "Зарница отцов. Защитники Отечества" 

4-5.02.2023 Конкурс  научно - исследовательских работ.  Москва 

04.02.2023 Первенство Воткинского района по полиатлону 

02.10.2022 Районные соревнования для учащихся "Школа безопасности - 

2022" 
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Во внешкольных мероприятиях приняли участие более 60% обучающихся школы. По 

мнению учащихся, проведенные внешкольные мероприятия были им интересны и 

полезны.  

Родители также принимали участие во внешкольных мероприятиях в качестве 

сопровождающих и фотографов.  

 Модуль «Организация предметно-пространственной  среды» 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет предметно-пространственная среда. 

Объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние 

ребенка, способствуют его психологической безопасности. Окружающая детей 

предметно-эстетическая среда  обогащает внутренний мир ребенка, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды в этом году 

предусматривала:  

-оформление фасада, холла 2 этажа патриотической символикой: портрет Президента 

Российской Федерации,  портрет Главы Удмуртской Республики,  текст гимна РФ и УР,   

флаги РФ и УР. 

-размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ школьников кружка 

художественной направленности (8 марта, Новый год, 23 февраля, Лето) и т.д. 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми, оформление классных уголков 

-информационные стенды: «Новое поколение», «Расписание уроков», «Для Вас, 

родители», «Правовой уголок», «Школа вчера, сегодня, завтра»,  «Пожарная 

безопасность», «Добрая дорога детства» и др.) 

-благоустройство, озеленение пришкольной территории: экологические субботники 

«Чистый школьный двор», «Цветущая клумба» 

-оформление вестибюля, рекреаций, актового и спортивного залов, лестничных пролетов 

к ключевым традиционным мероприятиям: «День Знаний», «День народного единства», 

«Новый год», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Смотр строя и песни»,  «День 

Победы»и др. 

-оформление зоны лагеря дневного пребывания 

- мотивационные плакаты 

- уголок безопасности 

Таким образом, в школе созданы все условия для реализации воспитательного потенциала 

предметно-пространственной среды, что способствует общению и совместной 

деятельности детей и взрослых; приобщает обучающихся к благоустройству и 

декоративному оформлению интерьера школы, формирует эстетическое отношение к 

школьному пространству.  

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
 

Целью процесса взаимодействия семьи и школы является формирование эффективной 

системы взаимодействия родителей с учителями для создания благоприятной среды для 

сплочения обучающихся в единый дружный коллектив, создание в классе благоприятных 

условий для свободного развития личности.  

Задачи:  
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-активное вовлечение родителей во все сферы деятельности класса и школы;  

-создание условий для профилактики асоциального поведения обучающихся; 

-педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание помощи в 

вопросах воспитания, просвещения) 

  

Для решения поставленных задач проводились следующие мероприятия:  

-изучение семей обучающихся (составление социального паспорта класса, школы); 

-родительские собрания с рассмотрением вопросов: «Ваш ребёнок пошёл в 1 класс. 

Критерии готовности к школе», «Режим дня первоклассника», «Адаптация в школе», 

«Организация учебного процесса», «Проектно-исследовательская  деятельность», 

«Планирование работы на 2022-2023 учебный год», «Открытие Точки роста в школе», 

«Преподавание комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Организация допобразования в школе», «Профилактика ПАВ», «Порядок 

проведения СПТ», «Подготовка и проведение ВПР», «Безопасность в каникулярное 

время», «Предметные олимпиады, проектная деятельность», «Учебная мотивация 

подростков», «Профилактика суицидального поведения», «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних», «Организация питания в школьной 

столовой», «Экзамены-ответственная пора», «Порядок проведения ГИА»,  «Итоговое 

сочинение», «Выбор профиля обучения на уровне СОО в 2023-2024 учебном году», «Мой 

успех в моих руках», «Пушкинские карты»,  «Особенности проведения ГИА в 2022-2023 

гг», «Об экстремизме среди молодежи», «Об ответственности за жизнь и безопасность в 

летний период», «Как общаться с подростком»,  «О безопасном поведении детей и 

подростков на улице, в школе, общественном месте», «Организация и проведение 

Последнего звонка», «Порядок выдачи аттестатов» 

Также родители  стали участниками  общешкольного мероприятия «От всей души», 

посвященного Дню отца и Дню матери. Ребята приготовили концерт, а после него 

родители отправились на мастер-классы (интеллектуальная викторина «В кругу семьи», 

мастер-класс «Волшебная кисточка», знакомство с кабинетами Точки Роста.) 

-организация совместного проведения досуга детей и родителей (экскурсии и поездки) 

-совместные общешкольные праздники (День Знаний, Смотр строя и песни, Последний 

звонок, Выпускные вечера, 8 марта) 

-в каждом классе действовал родительский комитет, члены которого оказывали помощь 

классному руководителю в организационных вопросах. Родители принимали  участие в 

социологических опросах и мониторингах. 

 

Классные  руководители активно использовали социальные сети и мессенджеры, с 

помощью которых доводили до родителей нужную им информацию.  

Следует отметить, что посещаемость родительских собраний на сегодняшний день не 

высокая, это связано с занятостью родителей, удаленностью работы, в некоторой степени 

нежеланием идти на контакт. 

В новом учебном году планируется разнообразить формы работы с родителями, 

привлечение к участию в совместных мероприятиях и праздниках(в роли зрителя, 

организатора, участника) 

 

Модуль «Самоуправление» 
В 2022-2023 учебном году через школьное ученическое самоуправление решались 

следующие задачи:  

-Привлечение малоактивных детей в процесс работы совета обучающихся.  

-Создание благоприятных условий для всестороннего развития личности.  

-Представление интересов учащихся в процессе управления совета обучающихся.  
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-Поддержка и развитие интересов учащихся в школьной жизни.  

-Организация досуга и отдыха учащихся.  

-Творческое развитие учащихся.  

Была введена структура работы совета обучающихся по различным направлениям. 

Сложившаяся структура школьного ученического самоуправления себя оправдывает и 

дает определенные результаты. Совет обучающихся всегда был не только активным 

участником школьных мероприятий, но и уделял внимание вопросам организации 

дисциплины и порядка в школе.  

На сегодняшний день совет обучающихся сформирован из лидеров классов и активных 

учеников школы.  Старшеклассников увлекает процесс предвыборной кампании. Они 

активно участвуют в проведении собраний, выдвижении кандидатов от класса в Совет 

обучающихся.  

С учетом плана воспитательной работы школы старшей вожатой. был составлен план 

работы Совета.  

В течение года регулярно проводились заседания совета обучающихся, где 

рассматривался план работы, велась подготовка к различным мероприятиям, 

заслушивались отчеты о проделанной работе.  

За учебный период было проведено 11 заседаний, присутствовало 22 человека. 

В совете обучающихся 4 направления деятельности:  

Совет досуга - Подготовка и организация внеурочной деятельности учащихся (проведение 

праздников, фестивалей, выставок, конкурсов).  

Совет Умников - Создание условий для повышения мотивации учебной деятельности 

школьников. Совет спорта - Подготовка и организация спортивно-массовой работы.  

Пресс-центр - Организация информационного поля школы.  

 

В этом учебном году приняли активное участие в  мероприятиях:  

-Флешмоб "Мы за ЗОЖ".  

-Поздравление учителей с Днём Учителя и 8 Марта.  

-Фотоконкурс  “Счастливые моменты”.  

-"Осенний бал" для 8-11 класса.  

-Неделя подростка.  

-Декада правовых знаний 

-«Смотр строя и песни».  

-Конкурс новогодних поделок "Сказочный домик".  

-Участие в районном конкурсе "Весёлый светофор"  

-Участие в районном конкурсе “Новое поколение» 

-Общешкольный субботник по благоустройству школьного двора и прилегающей 

территории.  

 

Крупным делом, проведенным ученическим советом, стал День самоуправления - День 

дублера. День самоуправления – это возможность для старшеклассников попробовать 

свои силы в обстановке, максимально приближенной к реальным условиям взрослой 

жизни, когда на их плечи ложится ответственность за обеспечение учебно-

воспитательного процесса в течение всего дня. Дню самоуправления предшествует 

подготовка к проведению уроков, распределение обязанностей, выбор «администрации».  

Также в этом году, в течение всего учебного года проводились рейды по проверке 

школьной формы, игры для начальных классов на перемене, флешмобы.  
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Таким образом, каждый старшеклассник оказывается вовлеченным в подготовку и 

проведение мероприятия и может выбрать «роль», соответствующую своим интересам.  

По итогам дня проводился педагогический совет, на котором присутствовали учителя и 

ученики, которые выполняли функции педагогов и администрации школы. Подвели итоги 

прошедшего дня, учителя дали хорошую оценку работе «дублеров». Завершил 

праздничный день концерт - это возможность сказать слова благодарности своим 

учителям, продемонстрировать свои таланты и умения.  

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, 

помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий, организации 

школьных праздников, мероприятий.  

Работу совета обучающихся за истекший год можно признать плодотворной. Получилось 

активизировать работу всех отделов.  

17 апреля 2023 года вступили в Российское движение детей и молодежи (РДДМ). На 

данный момент зарегистрировано 6 детей.  

22.05.23 года состоялось торжественное открытие первичного отделения РДДМ на базе 

школы. Присутствовали все учащиеся школы и педагоги. 

9.06.23 года в пришкольном лагере состоялось торжественное открытие "Дня Первых" 

«Движение Первых»- это 12 направлений деятельности, в которых каждый найдет себе 

занятие по душе. Ребята приняли участие в игре "Будь в движении". Получив маршрутные 

листы, команды отправились на станции, где говорили о добрых делах, профессиях, 

изучали созвездия, вспоминали алфавит и находили слова на заданную букву, занимались 

спортом, вспоминали правила ЗОЖ, собирали вещи для похода, учили кричалки и 

снимали видеоролик. 

В конце игры ребята встретились на игровом поле. Быстрее всех к победе пришла команда 

"Дружба". На игре присутствовало 68 человек (60 детей  и 8 волонтеров). 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Профилактическая работа  в школе осуществлялась  в соответствии с программой 

законопослушного поведения «Подросток и Закон», рабочей программой воспитания 

МБОУ Светлянской  СОШ, Календарным планом воспитательной работы школы на 2022-

2023 учебный год, а также планами работы классных руководителей. 

 

Цель профилактической работы: воспитание у школьников устойчивых положительных 

нравственных качеств, профилактика правонарушений обучающихся, формирования у 

них правовой культуры, гражданского самосознания, культуры здорового образа жизни 

как условия успешной социализации и достижения социального признания. 

Направления профилактической работы в МБОУ Светлянской СОШ: 

-профилактика алкогольной, наркотической, токсической зависимости 

-профилактика безнадзорности и правонарушений  

-профилактика суицидального поведения 

-профилактика распространения идей экстремизма и терроризма 

-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

-профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

-профилактика ранней беременности 

На начало учебного года в школе  - 148  учащихся,  из них 79 - девочки,  69 –мальчики. 
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Общее количество семей- 103 

Полные семьи- 75 

Неполные семьи- 28 

Многодетные семьи -38 

В них детей - 68 

Малообеспеченных семей - 0 

Молодые семьи -39 

Семьи, где детей воспитывают папы -3 ; воспитывают мамы- 30  

Семьи  в социально-опасном положении – 3 

Семьи, где дети проживают  с некровными  родителями -14 

Образование родителей: 

Оба родителя с высшим   образованием-    10 семей 

Оба родителя закончили СПО — 23 семьи 

Родители ОВЗ (инвалиды)- 7 семей 

Опекаемые дети – 1 семья 

Место жительства обучающихся: 

д Черный Ключ-      5 

д Кудрино-    40 

д Талица-  1 

п Владимировский -1  

д Черная-   6 

с Светлое- 95 

На учете КДН и ЗП состояло 3 семьи. 

На учете ВШУ: 6 семей. 

 

Профилактика алкогольной, наркотической, токсической зависимости  
Работа по профилактике наркомании, употреблению ПАВ и формированию у 

обучающихся установок на здоровый образ жизни ведется в соответствии с рабочей 

программой воспитания МБОУ Светлянской  СОШ, календарным планом воспитательной 

работы школы, а также планами работы классных руководителей. 

Целью данной работы является создание условий для формирования отрицательной 

позиции по отношению к наркотикам и вредным привычкам у школьников. 

Все профилактические мероприятия были направлены на решение следующих задач: 

-формирование у обучающихся отрицательного отношения к наркотикам, алкоголю, 

табаку; 

-формирование у школьников установок на ведение здорового образа жизни и улучшение 

их духовно-нравственной культуры; 

-проведение работы с родителями, направленной на формирование в семьях 

здоровьесберегающих условий здорового образа жизни, профилактику вредных привычек; 

-предоставление подросткам объективной информации о негативных последствиях 

приема ПАВ, алкоголя и табака. 

В рамках работы по данному направлению в 2022 – 2023 учебном году в школе проведены 

мероприятия:  

С 12-16 сентября в школе прошла Неделя здоровья, в рамках которой проведены 

мероприятия: 

• учащимся  7 - 11 классов вручены памятки по ЗОЖ, приуроченные дню трезвости 

• в фойе 1 этажа оформлен стенд «Мы выбираем ЗОЖ» 

• 12 сентября  ребята 1-11 классов в течение дня участвовали в танцевальном 

флэшмобе 

• осенний кросс для учащихся 1-11 классов  

• 15 сентября для учащихся 1-11 классов на стадионе прошли  Веселые старты 
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• 20 сентября в школе состоялся праздник спорта и здоровья «Спортивный 

марафон». 

С 17-21 октября проходила антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», в  

рамках которой проведены следующие мероприятия: 

• учащиеся 7 класса приготовили плакаты о здоровом образе жизни 

• 17 октября на линейке напомнили о вреде курения, употребления алкоголя и 

наркотических средств и  призвали всех учащихся вести здоровый образ жизни. 

• в течение недели волонтеры вручали ребятам памятки по ЗОЖ 

• учащиеся 9 класса изготовили памятки, буклеты о вреде ПАВ 

• 19 октября состоялся шашечный турнир среди учащихся 5-11 классов и педагогов 

школы. 

• в Светлянском СКЦ прошла  беседа с подростками на тему «Вред или польза 

электронных сигарет» 

В течение года классными руководителями проведены беседы и классные часы с 

учащимися 1-11 классов  по  профилактике употребления ПАВ: 

• Опасность электронной сигареты 

• Профилактика вредных привычек 

• Профилактика употребления алкогольной продукции, ПАВ, 

никотиносодержащей продукции. 

• Профилактика ПАВ, алкогольной и наркотической зависимости. Опасность 

электронной сигареты 

• Мы за ЗОЖ! 

• Шаги к здоровью 

• ЗОЖ. Мы против вредных привычек! 

• Мы выбираем ЗОЖ 

• Скажем вредным привычкам «Нет» 

• Я выбираю ЗОЖ 

• Будь здоров! 

• Мы за ЗОЖ 

• Наше здоровье в наших руках! 

 

1 декабря - всемирный день борьбы со СПИДом. Медицинская сестра. провела 

разъяснительную беседу для учащихся старших классов о ВИЧ/СПИДе, вручила памятки, 

провела акцию "Красная ленточка" 

 

24 декабря 2022 года состоялась встреча учащихся 7-9 классов с медицинским психологом 

БУЗ УР «РНД МЗ УР»  

Психолог провела Урок здоровья  на тему «Профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения». Ребята посмотрели видеоролики о вреде курения, алкоголя. 

Присутствовало 56 учащихся, 3 педагога. 

 

Медицинская сестра провела беседу на тему:  «Вред курения. Вред электронной 

сигареты» 

 

Для учащихся средних и старших классов проведена  беседа «Я против курения!», 

направленная на сохранение здоровья школьников. После беседы ребята наклеили 

смайлики на плакат, выразив негативное отношение к вредным привычкам. 

В целях формирования негативного отношения к курению, алкоголю, наркотикам, ребята  

волонтерского кружка вручили памятки старшим школьникам по ЗОЖ. 
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В фойе школы был оформлен  стенд для подростков  «Все в твоих руках!» 

 

В  летнем пришкольном лагере с ребятами проводились мероприятия, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья: подвижные игры и спортивные мероприятия Веселые 

старты, пионербол, футбол, эстафеты; беседы медработника о вреде курения; просмотр 

видеороликов о вреде ПАВ; выставка рисунков «Мы за ЗОЖ». 

 

22.06.2023 года в пришкольном лагере для учащихся 5-7 классов проведена беседа об 

Ответственности за совершение преступлений и иных правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотиков. Ребятам разъяснили об ответственности за 

употребление, хранение, сбыт наркотических средств, призвали вести здоровый образ 

жизни, вручили памятки «Цени свою жизнь». 

Вопросы профилактики употребления ПАВ рассматриваются на МО классных 

руководителей. 

Так 23.12.2022г на заседании МО классных руководителей рассматривался вопрос 

«Профилактика ПАВ» (потребление несовершеннолетними новых форм 

никотинсодержащей продукции, в том числе бездымных форм табака или синтетического 

никотина, к которым относятся сосательная формы табака (снюс) или никотиновые 

«пэки» (пакетики) без табака (никпаки), или жевательные никотиновые «конфеты».  

Протокол №2 от 23.12.2022г. 

С целью своевременного информирования и просвещения родителей проводятся 

общешкольные и классные родительские собрания, на которых освещаются вопросы 

профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения, а также безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

-7 сентября 2022г состоялось общешкольное родительское собрание с приглашением 

психолога наркологического диспансера г Воткинска  Тема выступления : Профилактика 

ПАВ 

 

В целях профилактики  жестокого обращения с детьми, предупреждения преступных 
посягательств в отношении детей, проведена следующая работа: 
Классные часы и беседы на темы: 

День семьи 

Если б я был родителем 

Семейные ценности 

Безопасный интернет. Насилие через ВК 

Карта жизни. 

О жестоком обращении друг с другом 

Я и мое окружение 

Мир без насилия 

Добрые поступки 

Законопослушное поведение 

Ответственность подростков за совершение правонарушений 

Справедливость к одноклассникам и себе 

Буллинг. Поведение сверстников в отношениях друг с другом. 

Законы доброты. 

Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой 

 

Проводятся индивидуальные беседы с несовершеннолетними «Взаимоотношения  в 

классе», «Дружба с мальчиками и девочками», «Правила поведения в школе и дома», 

«Занятость во внеурочное время», «Вредные привычки» 
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С 9-20 января 2023 года в школе проводился мониторинг социальных сетей обучающихся 

1-11 классов с целью выявления несовершеннолетних, вовлеченных в  деструктивные 

сообщества. Особое внимание уделялось тому, с кем общаются обучающиеся, в каких 

группах состоят, тематики групп, записи на «стене» несовершеннолетних с суицидальным 

подтекстом, депрессивного настроения, пропагандой насилия, порнографической и 

эротической информацией, агрессивных проявлений или наркотического содержания и 

т.д.  

Мониторинг проводился приложением Gerda bot. 

По итогам мониторинга  информации, причиняющей вред здоровью и развитию 

детей, не выявлено. 
 

Вопросы профилактики жестокого обращения среди несовершеннолетних рассматривали 

на МО классных руководителей.  

Педсовет № 1  от 09.11.2022, рассматривался вопрос ФЗ №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений», Методические рекомендации по 

раннему выявлению признаков насилия и жестокого обращения с детьми. 

В течение года проводился контроль за семьями, где детей воспитывает 1 из родителей. В 

отсутствии ребенка педагоги созванивались, выясняли причину отсутствия  в школе; 

выдавали уведомления о занятости в каникулярное время под подпись родителей;  

 

С мамами, где детей воспитывают сожители, проводились индивидуальные беседы на 

тему взаимоотношений в семье, приглашались на родительские собрания, где 

рассматривались вопросы жестокого обращения, выдавались памятки о воспитании.  

 

Классными руководителями,  заместителем директора по воспитательной работе 

проводятся индивидуальные профилактические беседы с родителями на 

темы:«Ответственность родителей за жизнь и воспитание несовершеннолетних 

детей»,«Благополучие в семье». 

Педагогами школы разработаны памятки для родителей  «Искусство быть родителями», 

«Заповеди для родителей». 

Согласно плана школы, индивидуальной программы на семью/ребенка проводятся 

посещения  на дому с  целью проверки условий проживания несовершеннолетних детей с 

составлением акта обследования бытовых условий. 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 

ВШУ 

Кол-во 

учащихся 

КДН 

Кол-во 

семей ВШУ 

Кол-во 

семей КДН 

ОДН  

семьи 

ОДН 

учащиеся 

2020-2021 3 3 3 3 1 1 

2021-2022 4 1 4 4 1 1 

2022-2023 10 (из семей 

в соп) 

1 6 2 1 

 

1 

 

Анализируя работу,  можно сделать вывод, что  остается актуальной задача повышения 

эффективности профилактической работы с обучающимися и их родителями. 

Работа с семьями, детьми, состоящими на всех видах профилактического учета, будет 

продолжена в следующем учебном году. 

Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних    
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В школе имеется план по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних,в 

реализации которого принимают участие педагоги, педагог-психолог, родители. 

Психологом школы проводится групповая и индивидуальная работа по профилактике 

суицидального поведения:                                                                                                                             

За отчетный период проведены:                                                                                                                    

тест «Выявление суицидального риска у детей» (Н.А. Кучер)  с учащимися 8-11 классов                    

-«Тест школьной тревожности» с учащимися 9-11 классов.                                                                      

-групповой тест «Ваши суицидальные наклонности» (В.Королев) с учащимися  7  

-индивидуальное  занятие «Хочу жить» с учащимся 9 класса. 

Педагогами школы проведены беседы и классные часы:  
Профилактика суицидального поведения. Тревожность.,  

Оптимизм-сила надежды,  

Карта жизни 

Жизнь одна! 

Цени свою жизнь! 

 

В целях профилактики суицидального поведения проводятся индивидуальные беседы с 

детьми о взаимоотношениях в семье, происходит ежедневное отслеживание 

посещаемости, привлечение несовершеннолетних к участию в классных и общешкольных 

мероприятиях,  

 

С 9-20 января 2023 года в школе проводился мониторинг социальных сетей обучающихся 

1-11 классов с целью выявления несовершеннолетних, вовлеченных в  деструктивные 

сообщества. Особое внимание уделялось тому,  в каких группах состоят, тематики групп, 

записи на «стене» несовершеннолетних с суицидальным подтекстом, депрессивного 

настроения. 

Мониторинг проводился приложением Gerda bot. 

По итогам мониторинга  информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, не 

выявлено. 

За 2022-2023 учебный год подростков с суицидальными намерениями не выявлено. 
 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

В настоящее время проблема дорожно-транспортного травматизма с участием детей и 

подростков – одна из главных. Обучение детей правильному поведению на дорогах 

необходимо начинать с раннего возраста. Наша задача – воспитать из сегодняшних 

школьников грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.  

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и формирование среди 

учащихся навыков безопасного поведения на дорогах проводится согласно плана работы 

школы по профилактике ДДТТ и совместного плана с ГИБДД г Воткинска. 

Использовались следующие формы работы:  

-классные часы, беседы,  

-проведение занятий и бесед с обучающимися в рамках программы по ОБЖ; 

-беседы инспектора ГИБДД с обучающимися ; 

-участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения, проводимых в рамках   

Всероссийской операции "Внимание - дети!" 

-ведение журнала проведения инструктажей перед выходами в общественные места; 

-создание и работа отряда юных инспекторов движения. 

-обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на родительских собраниях; 
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-настольные, подвижные игры по правилам дорожного движения 

-занятия в комнате ПДД 

Обучение Правилам дорожного движения осуществляется классными руководителями 

через беседы и классные часы. Так в течение года проведены следующие классные часы:  

«Безопасный путь:дом-школа-дом», 

«Безопасность на дорогах»,  

«Вместе весело шагать»,  

«ПДД»,  

«Безопасная дорога» 

«Безопасный путь домой» 

«Знай и соблюдай ПДД» 

«Пешеход» 

«Безопасность пешехода» 

«Дорога из дома до школы .Правила дорожного движения» 

«Безопасность на железной дороге» 

«Железнодорожный переезд. Железная дорога» 

 

Учащиеся начальных классов приняли участие в олимпиаде по БДД на Учи.ру 

В ноябре, феврале был проведен рейд по проверке наличия светоотражающих элементов 

среди учащихся начальной школы.. 

Дважды в год, в начале и в конце учебного года,  проводится профилактическая акция 

«Внимание! Дети!» 

В школе обучается 148 учащихся с 1-11 класс. Все учащиеся охвачены 

профилактическими мероприятиями, проходящими в школе. 

В фойе школы обновлен стенд по безопасности дорожного движения «Добрая дорога 

детства» с размещением информации о правилах поведения в школьном автобусе, 

светоотражающих элементах, правилах дорожного движения. 

В школе действует отряд ЮИД «Светофор». Девиз отряда: Знаешь сам- научи других! 

Отряд ЮИД состоит из учащихся 7-9 классов, количество 10 человек (старшая группа).  

В школе также действует отряд ЮИД из учащихся начальных классов (младшая группа). 

ЮИДовцы занимаются профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма.  

29 сентября состоялось посвящение учащихся 1 класса в Юные пешеходы. Ребята из 

отряда ЮИД «Светофор» (младшая группа)  напомнили первоклассникам правила 

дорожного движения. Ребята-юидовцы  читали стихи, загадывали загадки, познакомили 

малышей с дорожными знаками, рассказали о сигналах светофора и светоотражающих 

элементах. В завершении вручили первоклассникам Удостоверения Юного Пешехода и 

светоотражатели. 

30 сентября  зам по ВР. провела обучающее занятие в кабинете БДД по ознакомлению 

учащихся 1 класса с правилами дорожного движения. Ребята побывали в роли пешеходов, 

автомобилей, светофора, вспомнили  правила поведения на дороге, поиграли в 

интерактивную игру  “Разрешается-запрещается». В завершении занятия все получили 

памятки по безопасности дорожного движения. 

Классные руководители разработали памятки Юного пешехода для учащихся 1-11 

классов. Памятки приклеены в дневники. 

С 5-10 сентября проведены классные часы по безопасности дорожного движения 

«Безопасность на дорогах», «Вместе весело шагать», «ПДД», «Безопасная 

дорога»,«Безопасный путь домой», «Знай и соблюдай ПДД», «Пешеход», «Безопасность 

пешехода» 
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Учащиеся начальной школы совместно с родителями и классными руководителями 

разработали схему безопасного маршрута  «Дом-школа-дом». 

В начальных классах обновлены уголки безопасности. 

С 26-29 сентября состоялся конкурс поделок по правилам дорожного движения «Добрая 

дорога детства», в котором приняли участие ребята начальной школы. Ученики совместно 

с родителями выполнили поделки из разных материалов- светофоры, перекресток, 

автомобили, жезл и др. Все проявили творчество, фантазию. На линейке участники и 

победители награждены светоотражателями. 

7 сентября  состоялось родительское собрание с рассмотрением вопроса  профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Перед выходами за пределы школы, перед выездами на мероприятия проводятся  

инструктажи по профилактике ДДТТ с учащимися 1-11 классов. 

 

13 октября 2022г  состоялась встреча учащихся начальной школы с инспектором ГИБДД  

г Воткинска. Цель беседы – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Инспектор ГИБДД рассказала учащимся о правилах поведения на дороге и в 

общественном транспорте, о детских удерживающих устройствах,  пешеходных и 

велосипедных дорожках, а также важности использования светоотражающих элементов. 

Особое внимание акцентировалось на том, что использование наушников с музыкой и 

мобильного телефона недопустимо при переходе проезжей части дороги. В завершение 

встречи ребята посмотрели видеоролик по ПДД  и закрепили свои знания. На  встрече 

присутствовало  56 учащихся, 5 педагогов. 

Кроме изучения Правил, активно велась внеклассная работа. Обучающиеся с 

удовольствием участвовали в викторинах, конкурсах, квестах, акциях и соревнованиях по 

ПДД. 

В преддверии осенних, зимних, весенних каникул проводились инструктажи «Безопасные 

каникулы» 

В целях совершенствования работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, формированию здорового образа жизни и культуры безопасности 

жизнедеятельности обучающихся старшая группа отряда ЮИД «Светофор» приняла 

участие в районном смотре-конкурсе школьных театрализованных представлений отрядов 

ЮИД «Веселый Светофор», где заняла 2 место.  

26 мая отряд ЮИД показал выступление по ПДД учащимся школы на заключительной 

линейке, вручили ребятам памятки по безопасности на дороге. 

В апреле-мае  в фойе школы обновлен уголок Добрая дорога детства, в нем размещена 

информация по безопасности на железной дороге, а также информация по правилам езды 

на мопедах и скутерах, памятки  для велосипедистов, передвижения на СИМ.  

На каникулы проведены инструктажи, вручены памятки по безопасности. 

На странице ВК размещены памятки, а также видеоролики по безопасности дорожного 

движения. 

 

Профилактика ранней беременности: 
В целях профилактики ранней беременности проводятся беседы и классные часы на темы: 

«Профилактика заболеваний, передающихся половым путем» 

«Твое здоровье и инфекции» 

«Здоровым будешь-все добудешь» 

«Гигиена моего тела. Профилактика ранней беременности» 

 

Профилактическая беседа медицинской сестры с девочками 5-7 классов на тему «Женские 

секреты» с просмотром видеоролика и презентации «Гигиена  девочки» 

Профилактика экстремизма: 
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3 сентября — в День солидарности в борьбе с терроризмом учащиеся 1-11 классов 

приняли участие в акции «Капля жизни», посвященной трагическим событиям в г 
Беслан.  

Ребята почтили память погибших минутой молчания и напоили водой цветы. 
30 сентября проведена тренировочная эвакуация при обнаружении подозрительного 

предмета на крыльце школы. Эвакуация прошла быстро, все действовали по ситуации. 

 

27 сентября проведена отработка действий при вооруженном нападении на школу.  
 

Профилактическая работа будет продолжена в 2023-2024 учебном году. 

 

Модуль «Социальное партнерство» 
В процессе воспитания личности каждого обучающегося  школа сотрудничает с 

Территориальным Отделом «Светлянский», Светлянским культурным центром,   с 

Районным Центром Детского Творчества, Детской юношеской спортивной 

школой Воткинского района, Лесничеством, Пожарной Частью с Светлое. 

В рамках социального партнерства школа  продуктивно сотрудничает с общественными 

организациями и учреждениями: Территориальным Отделом «Светлянский», 

Светлянским культурным центром, Районным Центром Детского Творчества, 

Детской юношеской спортивной школой Воткинского района, Лесничеством, 

Пожарной Частью с Светлое. 

 

Мероприятия, проведенные в 2022-2023 учебном году: 

 

Котельная с Светлое Экскурсия  в Центральную котельную с Светлое -60 человек 

ТО Светлянский Акция «Письмо солдату» 

Ребята написали письма военнослужащим, участникам 

СВО. Нарисовали рисунки, написали добрые слова 

поддержки и благодарности за их труд, вложив частичку 

своего тепла.   

ГУ УР ВОТКИНСКЛЕС  Учащиеся 4 и 6 классов посетили ГУ УР ВОТКИНСКЛЕС,  

СКЦ с Светлое Мероприятия в рамках проекта Пушкинская карта 

концертные номера 

библиотечные уроки 

кружки 

Новый год для старшеклассников 

Совет ветеранов с 

Светлое 

Акция «Открытка ветерану» 

шефская помощь одиноким пожилым людям, участникам 

трудового фронта 

Пожарная часть с Светлое Открытый Урок ОБЖ 

.  

Светлянская участковая  

больница 

Проведение медосмотров, 

профилактические беседы, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья, 

распространение памяток по ЗОЖ 
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показ видеороликов по ЗОЖ 

ТО Светлянский Акция «В армии служить почетно» 

. 

Инспектор ГИБДД Профилактическая беседа с учащимися 1-4 классов по 

безопасности дорожного движения 

 

Работа с социальными партнерами будет продолжена в следующем учебном году. 

 

Модуль «Профориентация» 
Задача совместной деятельности педагога и учащихся – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

С этой целью в школе проводились мероприятия профориентационной 

направленности:  
 

1.Профориентационные классные часы, направленные на подготовку обучающегося 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего:  

Классное самоуправление 

Выборы актива классами 

Моя профессия-учитель. 

Мои друзья-защитники Отечества 

Герои России и их подвиги 

Я-волонтер 

Ученые России-лауреаты Нобелевской премии 

Здравствуй, библиотека 

Живая память 

Есть такая профессия-Родину защищать 

Покорители космоса 

 

2. Квест «В мире профессий». Учащиеся 1-11 классов ежедневно  выполняли задания: 

решали кроссворды, отгадывали загадки, разгадывали ребусы по профессиям. 

3. Викторина  «Шаг в профессию» 

4.Встреча с психологом г Ижевска  ., которая провела занятие по профориентации с 

ребятами, дала советы по выбору будущей профессии. 

5.Учащиеся 5-11 классов приняли участие в просмотре он-лайн уроков «ПроеКТОриЯ» 

и«Шоу профессий».  

Это проекты о ранней профориентации школьников, которые рассказывают о самых 

важных и востребованных профессиях в стране. Ребятам интересно узнавать, чем 

занимается специалист и какие навыки нужны, чтобы стать успешным в этой сфере. 

Каждый новый выпуск содержит интересные факты, рассказывает об истории появления 

той или иной профессии, ее особенностях и перспективах для развития карьеры ребенка. 

 

6.День самоуправления – это возможность для старшеклассников попробовать свои силы 

в обстановке, максимально приближенной к реальным условиям взрослой жизни, когда на 

их плечи ложится ответственность за обеспечение учебно-воспитательного процесса в 

течение всего дня. Дню самоуправления предшествует подготовка к проведению уроков, 

распределение обязанностей, выбор «администрации». В конце рабочего дня 

старшеклассники собираются вместе, анализируют день самоуправления. 
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7.В рамках профориентационной работы наши ребята посетили Открытые мастерские в 

Воткинском промышленном техникуме. Девочки познакомились с профессией повара-

кондитера, учились готовить вкусные капкейки, а мальчики познакомились с профессией 

сварщика. Поработали в современных мастерских, оборудованных по международным 

стандартам WORLDSKILLS.  Открытые мастерские — это уникальная возможность 

познакомиться с будущей профессией!!!  

8.С целью ранней профориентации, с целью ознакомления с профессиями,  в течение года 

ребята посетили предприятия: Хлебопекарня с Светлое, Конный клуб Светлое, 

Кукурузная фабрика г Ижевск, Лесничество, Пожарная часть с Светлое, Котельная села. 

9.Учащиеся 9 класса посетили филиал УдГУ в г. Воткинске. Ребята познакомились со 

специальностями, которым здесь обучают, с условиями приёма, и даже почувствовали 

себя в роли дизайнеров. 

10.В целях ознакомления с профессиями, проходили встречи с почетными гостями: Так в 

преддверии Дня Победы для учащихся старших классов состоялась встреча с ветераном 

боевых действий на территории Чеченской Республики, представителем Совета Отцов.Он  

рассказал о себе, о службе в Чечне, о стойкости, мужестве и героизме участников СВО. 

Встреча получилась интересной и трогательной.С большим интересом слушали ребята 

жизненные истории. По словам нашего гостя, очень важно чтить память дедов и прадедов, 

помнить свою историю. 

11.9 декабря отмечается День Героев Отечества. В эту памятную дату чествуют Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и 

ордена Славы. В этот на урок мужества приходил старший прапорщик. Речь шла о самом 

важном: кто такой герой и как им стать. Ребята с большим вниманием слушали рассказ 

гостя о героях чеченской и афганской войны. Ученики задавали вопросы о службе в 

армии, о чеченских командировках. Ребята прониклись его рассказами и остались под 

большим впечатлением от встречи. Услышанные истории останутся в детской памяти на 

долгие годы. 

12.Выставка рисунков «Профессии моих родителей»  для учащихся начальных классов. 

13.Учащиеся 11 класса принимали участие в районной квест - игре "Лидеры школьного 

самоуправления в органах местного самоуправления" посвященную празднования Дню 

местного самоуправления. 

Ребята узнали  о деятельности органов местного самоуправления, познакомились с 

сотрудниками Администрации Воткинского района, их интересной, важной работой!!! 

В ходе прохождения Квеста они узнали о работе и направлениях деятельности: 

1. Отдела ЗАГС 

2. Управления правовой работы и делопроизводства 

3. Управления по экономике и сельскому хозяйству 

4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

5. Консультационный центр при Управлении по делам ГО и ЧС 

6. Советом депутатов 

Ребята получили заряд новых знаний и возможно отметили для себя новые профессии. 

В следующем году считаем необходимым запланировать встречи с сотрудниками Центра 

Занятости г Воткинска, психологом для проведения тестирования на профессиональное 

самоопределение школьников, по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии. 

Модуль  «Детские общественные объединения»  

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. 
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Отряд ЮИД  В школе действует отряд ЮИД «Светофор». Девиз отряда: Знаешь сам- 

научи других!             Отряд ЮИД состоит из учащихся 7-9 классов, количество учащихся-

10 человек (старшая группа).  

 ЮИДовцы занимаются профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма.  

В течение года  ребята провели следующие мероприятия: 

29 сентября состоялось посвящение учащихся 1 класса в Юные пешеходы. Ребята из 

отряда ЮИД «Светофор»   напомнили первоклассникам правила дорожного движения. 

Ребята-юидовцы  читали стихи, загадывали загадки, познакомили малышей с дорожными 

знаками, рассказали о сигналах светофора и светоотражающих элементах. В завершении 

вручили первоклассникам Удостоверения Юного Пешехода и светоотражатели. 

С 26-29 сентября состоялся конкурс поделок по правилам дорожного движения «Добрая 

дорога детства», в котором приняли участие ребята начальной школы. Ученики совместно 

с родителями выполнили поделки из разных материалов- светофоры, перекресток, 

автомобили, жезл и др. Все проявили творчество, фантазию. Ребята из отряда ЮИД 

подвели итоги и на линейке  наградили победителей светоотражателями. 

В целях совершенствования работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, формированию здорового образа жизни и культуры безопасности 

жизнедеятельности отряд ЮИД «Светофор» принял участие в районном смотре-конкурсе 

школьных театрализованных представлений отрядов ЮИД «Веселый Светофор», где 

занял 2 место.  

26 мая отряд ЮИД показал выступление по ПДД учащимся школы на заключительной 

линейке, вручили ребятам памятки по безопасности на дороге. 

Отряд ЮИД является большим помощником педагогам в профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

РДДМ    17 апреля 2023 года 6  учащихся  школы вступили в Российское Движение Детей 

и Молодежи (РДДМ).  

22 мая  2023 года состоялось торжественное открытие первичного отделения РДДМ на 

базе школы. На линейке присутствовали все учащиеся школы и педагоги. 

9 июня 2023 года в пришкольном лагере «Эколята» состоялось торжественное открытие 

"Дня Первых" 

«Движение Первых»- это 12 направлений деятельности, в которых каждый найдет 

себе занятие по душе. Ребята приняли участие в игре "Будь в движении". Получив 

маршрутные листы, команды отправились на станции, где говорили о добрых делах, 

профессиях, изучали созвездия, вспоминали алфавит и находили слова на заданную 

букву, занимались спортом, вспоминали правила ЗОЖ, собирали вещи для похода, 

учили кричалки и снимали видеоролик. 

В конце игры ребята встретились на игровом поле. Быстрее всех к победе пришла 

команда "Дружба". На игре присутствовало 68 человек (60 детей  и 8 волонтеров). 

«Движение первых» дает возможность для каждого активиста проявить себя в любом из 

направлений деятельности организации, развить свои способности, обменяться опытом, 

поделиться новыми знаниями со школьниками. 

 

ШСК «Крепыши»   В школе действует Школьный спортивный клуб  «Крепыши», 

руководителем которого является  учитель физкультуры 

В ШСК входят  ученики нашей школы, педагоги, жители села.  
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Школьный спортивный клуб организует и проводит спортивные мероприятия, 

праздники, матчевые встречи, Дни здоровья, акции «Мы за ЗОЖ», шашечные и 

шахматные турниры, флэшмобы. 

Школьный спортивный клуб дал возможность участникам заняться спортом, укрепить 

здоровье,    повысить самооценку, стать организованным, ответственным.  

Увеличился охват детей, занятых в досуговых мероприятиях. Спортивные игры 

Волейбол, Баскетбол, Снайпер, Теннис привлекли детей из многодетных семей, а также 

из семей в социально-опасном положении, что является профилактикой безнадзорности 

и правонарушений. 

 

Выводы:  

Подводя итоги за 2022-2023 учебный год, хочется отметить, что, в целом,  поставленные 

цели и задачи выполнены. Воспитательная работа в школе была  разносторонней, главным 

образом опиралась на работу, проводимую классными руководителями, вожатой, 

заместителями директора, психологом.  

Педагоги приложили достаточно усилий для реализации задач по воспитанию детского 

коллектива. Проделанная работа способствовала формированию коллективов классов, 

интеллектуальному, нравственному и физическому становлению личности, созданию 

условий для развития индивидуальных и творческих способностей, привитию навыков 

культуры общения,  

Но есть и недостатки в работе: 

- не все дети заняты дополнительным образованием  

-проводимая профилактическая работа не снижает количество семей, состоящих на учете 

В следующем учебном году необходимо активизировать работу по устранению 

недостатков. 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы на 2023/2024 учебный год 
Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами общеобразовательной организации, документами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых 

воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, 

методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования.  

Сентябрь:  

− 1 сентября: День знаний;  

− 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

− 1 октября: Международный день пожилых людей; 

− 4 октября: День защиты животных;  

− 5 октября: День Учителя;  

− Третье воскресенье октября: День отца;  

− 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

− 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

− 3 декабря: Международный день инвалидов; 

− 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

− 6 декабря: День Александра Невского;  
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− 9 декабря: День Героев Отечества;  

− 10 декабря: День прав человека;  

− 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

− 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

− 1 января: Новый год;  

− 7 января: Рождество Христово; 

− 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

− 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

− 2 февраля: День воинской славы России;  

− 8 февраля: День русской науки; 

− 21 февраля: Международный день родного языка;  

− 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

− 8 марта: Международный женский день;  

− 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

− 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

− 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

− 9 мая: День Победы;  

− 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

− 1 июня: Международный день защиты детей;  

− 5 июня: День эколога;  

− 6 июня: Пушкинский день России;  

− 12 июня: День России;  

− 22 июня: День памяти и скорби;  

− 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

− 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

− 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

− 25 августа: День воинской славы России. 

− 27 августа: День российского кино. 

 

2.4 Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением Программа коррекционной работы на 

уровне среднего общего образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и 

инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а также 

обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 
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основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, 

а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной 

и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

Программа направлена на работу со следующими категориями учащихся при 

получении СОО: 

  - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (относятся учащиеся с психо-

физиологическими нарушениями: нарушения ЦНС, зрения, осанки, заболевания 

сердца,дизартрия, дерматиты и т.п.), выявленными на основании анализа медицинских 

карт и данных медико-психологического обследования; 

-обучающиеся, имеющие затруднения в освоении образовательной программы СОО  (В 

категорию обучающихся, имеющих затруднения в освоении образовательной программы 

школы, мы относим школьников с четвертными отметками «неудовлетворительно» по 

изучаемым предметам); 

- обучащиеся, имеющие затруднения в социально-коммуникативной адаптации  

(Категория обучающихся, имеющих затруднения в социально-коммуникативной 

адаптации, представлена школьниками, которые испытывают трудности во 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми). 

-Одаренные дети 

  

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1.Характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья, проводимые 

коррекционные мероприятия; 

2.Характеристика контингента обучающихся, имеющих  затруднения в освоении 

образовательной программы СОО, проводимые мероприятия; 

3.Система комплексного педагогического сопровождения одаренных детей. 

4. Показатели результативности коррекционно-развивающей работы, мониторинг 

динамики развития обучающихся. 

 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

 

 Характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
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Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы (далее – ПКР) вариативна по форме и по 

содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации. ПКР разрабатывается на период получения среднего общего 

образования. 

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа 
Цель: выявление характера и трудностей развития детей с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования и подготовка рекомендации по оказанию им ПМП помощи 

 

 

направления диагностической работы ответственное лицо за реализацию 

Выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся при освоении 

основной образовательной программы 

среднего общего образования 

классный руководитель, педагог-

психолог 

Определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

особыми образовательными потребностями, 

выявление его резервных возможностей 

педагог- психолог 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 
Цель: обеспечение помощи в освоении содержания образования детям с ОВЗ 

 

направления коррекционно-развивающих 
занятий  

ответственное лицо 

Организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления трудностей обучения 

Предметники; психолог 

Развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями основного общего 

образования 

Предметники 

Развитие форм и навыков личностного общения в Классный руководитель; 
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группе сверстников, коммуникативной компетенции психолог 

Социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

Психолог; 

 

Консультационная работа 
Цель: обеспечение индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по 

вопросам коррекции образования и воспитания и социализации. 

направления консультативной работы ответственные за реализацию 

Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися ОВЗ 

Предметники; психолог;,зам.дир по УВР 

Консультирование специалистами по 

вопросам инклюзивного образования и 

приемам работы с обучающимися ОВЗ 

Психолог ,предметники 

Консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения учащихся ОВЗ. 

Классный руководитель; 

психолог; 

 

 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Проводятся коррекционные занятия со специалистами: логопед, педагог-психолог, 

олигофренопедагог. Материально- техническая база МБОУ Светлянской СОШ позволяет 

обеспечить коррекционно-развивающую среду для детей с ОВЗ. Учебные кабинеты 

оснащены средствами ТСО, есть выход в сеть Интернет. Спортивный зал обеспечен 

необходимым оборудованием, в библиотеке школы работает читальный зал. 

Функционирует медицинский кабинет. 

Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется через 

художественно-эстетическую, оздоровительную деятельность. 

При реализации коррекционной работы зоны ответственности распределяются 

между педагогами следующим образом: 

коррекционная работа ответственное лицо 
1.Психолого-педагогический мониторинг 

во время обучения 

 

педагог-психолог 

2.Соблюдение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ . 

Учителя-предметники, классный 

руководитель 

3.Специальные дидактические и технические 

средства обучения. 

Учителя-предметники. 

4.Контроль за состоянием физического здоровья 

обучающегося с ОВЗ. 

Мед. работник 

5.Консультация родителей ребенка с ОВЗ. Мед. работник,  педагог- 

психолог, классный руководитель. 

 

6.Проведение коррекционной работы учебно- Мед. работник,  педагог- 
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познавательной, эмоциональной и личностной 

сфер. 

психолог, классный руководитель. 

 

 

 

 

 Характеристика обучающихся,  

имеющих затруднения  в освоении образовательной программы СОО 

 

 

 Трудности в освоении основной образовательной программы у данной группы детей 

обусловлены: 

- частыми пропусками учебных занятий по болезни; 

- быстрой утомляемостью в течение урока; 

- гиперактивным поведением. 

 

Данная категория школьников требует особой организации учебной деятельности в 

щадящем режиме и реализации комплекса профилактических мероприятий по 

укреплению здоровья обучающихся. 

На основании мониторинга достижения планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы учителя  выявляют учащихся, имеющих затруднения в 

учении. 

Общеучебные трудности 

- неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

- непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых); 

- недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

- неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 

учебных и практических задач; 

- неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 

-  смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при его выполнении; 

- подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

- неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

- неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

- неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

- неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), 

сравнить решения по степени рациональности. 

 

На основании результатов социометрического исследования и наблюдений 

педагогов за психологическими особенностями школьников выделяется группа 

учащихся имеющих проблемы социально-коммуникативной адаптации. 

 

Характеристика трудностей межличностных отношений: 

Характер взаимодействия ученика и учителя (взрослого): 
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- непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого); 

- боязнь критики, негативной оценки. 

 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

-эгоцентричность, неумение общаться; 

- повышенная тревожность; 

- неумение строить совместнyю деятельность; 

- заниженная (завышенная) самооценка; 

- другие трудности ... 

 

 

 Система комплексного педагогического сопровождения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями 
 

При получении среднего общего образования осуществляется непрерывное 

педагогическое сопровождение. В службу сопровождения входят специалисты:  

педагог-психолог (по желанию родителей и с их согласия), классные руководители, 

учителя-предметники, медицинские работники (фельдшер, педиатор), заместители 

директора, директор). 

Комплексное изучение обучающихся, выбор наиболее адекватных проблем 

ребенка методов работы, отбор содержания обучения, приемы организации 

образовательной деятельности с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется по решению совещания при директоре, 

Педагогических советов 

Переход детей из ступени основного общего образования  на ступень среднего 

общего образования общеобразовательной организации является кризисным, 

поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 

профилактическая работа по предупреждению проблем адаптационного периода: 

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая 

учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, 

памяти, мышления, трудностей в обучении). 

 

Направления работы с обучающимися, 

имеющими затруднения в освоении ООП СОО 

направление комплекс мероприятий планируемый результат 

диагностическое анализ качества знаний по 

итогам поугодия и учебного 

года 

выделение группы 

учащихся имеющих отметку 

«неудовлетворительно» по 

изучаемым предметам 

коррекционно-

развивающее 

вовлечение обучающихся во 

внеурочные коллективные 

мероприятия. Участия 

школьников в презентации 

проектных и 

исследовательских работ. 

Обсуждение и  

успешная интеграция 

обучающихся в школьный 

коллектив среднего общего 

образования. Повышение 

уровня воспитанности 

школьников в общении со 

взрослыми. Сотрудничество 
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инсценировки социально-

коммуникативных ситуаций 

на основе учебного 

материала и примеров из 

окружающей жизни. 

Индивидуальные беседы по 

разрешению конкретных 

конфликтных ситуаций. 

с учителем при организации 

образовательной 

деятельности 

информационно-

просветительское 

индивидуальные 

консультации педагога-

психолога (по желанию 

родителей). Изготовление 

памяток для обучающихся и 

родителей по правилам 

общения 

информированность 

родителей о проблемах 

социально-

коммуникативной 

адаптации и способах 

коррекции поведения 

ребенка. 

 

Показатели результативности коррекционно-развивающей работы, 

мониторинг динамики развития обучающихся 

категории 

обучающихся с 
особыми 

образовательным
и потребностями 

критерии 

результативности 

показатели 

результативности 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

отсутствие уменьшение 

качества знаний у 

обучающихся с 

психофизиологическим
и нарушениями 

% качества знаний у 

обучающихся на 

начало и конец 

учебного года 

обучающиеся, 

имеющие 

затруднения в 

освоении 

образовательной 

программы СОО 

уменьшение доли 

обучающихся, 

имеющих отметку 

«неудовлетворительно» 

и по изучаемым 

предметам 

% обучающихся, не 

имеющих 

«неудовлетворительно
» по изучаемым 

предметам по 

результатам каждой 

учебной четверти 

 

 

 Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала обучающихся основной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.  

Учителя-предметники применяют индивидуальный подход к обучающимся и при 

необходимости дают дополнительные творческие задания на уроках, факультативах, 

элективных курсах. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектно-исследовательскими работами по предметам, интересным для 

обучающегося. 
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Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

Обучающиеся 10-11 классов имеют возможность принимать участие в конкурсах и 

конференциях республиканского, российского и международного уровня . 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной 

мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное 

разрешение и предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или 

с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования 

в целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общейкультуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, 

эмоционально-волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) 

классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — 

единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен.  

Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности 

здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в 

специально созданных условиях 

 Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

установленному образцу в МБОУ Светлянской СОШ. 

Мониторинг динамики развития обучающихся 
На Педагогическом совете в ноябре текущего учебного года выявляются 

обучающиеся с особыми образовательными потребностями. Определяются показатели 

на начало учебного года 

На Педагогическом совете в декабре и марте обсуждаются результаты 

успеваемости обучающихся, имеющих затруднения в освоении образовательной 

программы школы. 
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На Педагогическом совете в мае подводятся итоги коррекционно-развивающей 

работы при получении основного общего образования. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего 
общего образования 

3.1 Учебный план 

 

С учетом запроса обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

МБОУ Светлянской СОШ, начинающих обучение в 10 классе в 2023-2024 учебном году  

реализуется учебный план Естественно-научного профиля.. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (c изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральная образовательная программа среднего общего образования 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»» (с изменениями и дополнениями); 

Учебный план составлен с учетом максимальной учебной нагрузки при 

шестидневной учебной неделе и обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса и предусматривает 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литература 

(русский язык и литература),  родной язык и родная литература (родной язык, родная 

литература), Иностранные языки (иностранный язык (английский), математика и 

информатика (математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия,  

вероятность и статистика), общественно-научные предметы (история, обществознание, 

география), естественно-научные предметы (физика, химия, биология), физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности), индивидуальный проект. 

В соответствии с ФГОС СОО и ФОП СОО учебный план предусматривает учебные 

предметы, являющиеся общими и обязательными для включения в учебный план (вне 

зависимости от профиля обучения на углубленном или базовом уровне): «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык», «Иностранный язык», «Математика»,»География», 

«Обществознание» «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Выбор родного языка, изучаемого в рамках обязательной предметной области 

«Родной язык и родная литература, осуществляется  родителями(законными 

представителями) обучающихся до 31 августа текущего года. В 2023 –2024 учебном году 

реализуются в рамках обязательной предметной области «Родной язык и родная 

литература»: «Родной язык (русский)». 

Также в учебном плане на уровне среднего общего образования предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 
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в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, проектно - 

исследовательской, социальной, художественно - творческой, иной).Индивидуальный 

проект выполняется обучающимися в течении 10 класса. 

Для естественно-научного профиля часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  дополнена предметами  по выбору обучающихся: 

«Актуальные вопросы современной биологии» (0,5 ч), Экология Удмуртии (0,5 ч), 

«Приактическое применение математики» (1 ч), Практическая география (1 ч), 

Практическая информатика (0,5 ч), Практическое обществознание (0,5 ч) 

 

Учебный план 

Естественно-научный профиль 

 

предметная область учебный предмет уровень количество часов в неделю 

10 

класс 

11 

класс 

всего 

обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2/68 2/68 136 

Литература Б 3/102 3/102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 2/68 2/68 136 

 Родная литература 

(русская) 

Б 1/34 1/34 68 

Математика и 

информатика 

 Алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 2/68 3/102 170 

Геометрия Б 2/68 1/34 102 

Вероятность и статистика Б 1/34 1/34 68 

Информатика Б 1/34 1/34 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/102 3/102 204 

Естественно-

научные предметы 

Физика Б 2/68 2/68 136 

Биология У 3/102 3/102 204 

Химия У 3/102 3/102 204 

Общественно-

научные предметы 

История Б 2/68 2/68 136 

Обществознание Б 2/68 2/68 136 

География Б 1/34 1/34 68 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/68 2/68 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 68 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект  1/34 - 34 

итого   34 33  

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 3 4 7 

Актуальные вопросы современной биологии ЭК 0,5/17 0,5/17 34 
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Экология Удмуртии ЭК 0,5/17 0,5/17 34 

Практическое применение математики ЭК 1/34 1/34 68 

Практическая география ЭК 1/34 1/34 68 

Практическая информатика ЭК - 0,5/17 17 

Практическое обществознание ЭК - 0,5/17 17 

ИТОГО  37 37 2516 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 

 37 37  

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Светлянской СОШ, сроки проведения промежуточной аттестации  

определяются календарным учебным графиком ООП СОО. Формы и сроки проведения 

проведения промежуточной утверждаются Педагогическим советом. В МБОУ 

Светлянской СОШ определены следующие формы промежуточной аттестации: годовая 

контрольная работа, тестовая контрольная работа, проект, тест, зачет и др. 

Формы промежуточной аттестации по учебным предметам, ученым курсам(в том 

числе внеурочной деятельности) в 10-11классах 

  

предмет форма 
Обязательная часть  

Русский язык контрольная работа 

Литература контрольная работа 

Родной язык (русский) проект 

Родная литература (русская) проект 

Иностранный язык(английский) контрольная работа 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

контрольная работа 

Информатика  контрольная работа 

История  контрольная работа 

Обществознание (включая экономику и право) контрольная работа 

География контрольная работа 

Физика контрольная работа 

Химия контрольная работа 

Биология контрольная работа 

ОБЖ тест 

Физическая культура сдача нормативов 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Актуальные вопросы современной биологии тест 

Экология Удмуртии тест 

Практическое применение математики тест 

Практическая география тест 

Практическое обществознание тест 

Курсы внеурочной деятельности 

Россия- мои горизонты портфолио 
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3.2 План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности  МБОУ Светлянской  СОШ обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта 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: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-Федеральными государственными образовательными стандартами 

- Федеральной рабочей программой воспитания 

-Санитарными правилами СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

-Уставом МБОУ Светлянской СОШ 

-Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 

Цель и задачи внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классноурочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов обучающихся школы в соответствии с образовательной 

программой общего образования МБОУ Светлянской СОШ 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

-создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

-личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение, творческой 

самореализации обучающихся; 

-обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к 

жизни в обществе; 

-формирование общей культуры обучающихся; 

-воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

- Спортивно-оздоровительное направление - направлено на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни;  воспитание силы воли, 

ответственности.  

Секреты семьеведения портфолио 

Разговор о важном портфолио 
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- Духовно-нравственное направление- направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике; 

- Социальное направление- помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление- предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

- Общекультурное направление- ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, фестивали, поисковые 

исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами,  родителями. 

Виды внеурочной деятельности: 

игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная, трудовая, социальное творчество, 

досугово -развлекательная, туристско -краеведческая, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная 

нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям 

СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в 

количестве до 10 часов в неделю.  

 Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 30 

минут после окончания учебной деятельности. Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, 

в соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов недельной нагрузки по 

внеурочной деятельности, а так же с учётом необходимости разгрузки последующих 

учебных дней  

План внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного 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 5-9 классах, реализующих федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования.  

Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному 

плану внеурочной деятельности.  

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельности осуществляются при наличии утвержденных рабочих программ  

Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования реализуется через 

учебные курсы внеурочной деятельности:  
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• учебный курс внеурочной деятельности «Разговор о важном» 
Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. 

 Основными задачи: 

- воспитание  активной  гражданской позиции, духовно-нравственное  и 

патриотическое воспитание на основе  национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

• учебный курс внеурочной деятельности « Семьеведение» 
 

Цель программы: 

укрепление духовно-нравственных основ семейной жизни в российском обществе 

через знакомство старшеклассников с отечественной системой традиционных семейных 

ценностей, подготовка их к созданию крепкой, счастливой семьи. 

 Задачи:  

- познакомить учащихся с базовыми понятиями, раскрывающими смыслы, ценности и 

нормы семейной жизни; 

-сформировать у старшеклассников основные представления о семейной жизни с 

позиций психологии, культурологии и этики;  

-познакомить учащихся со средствами решения семейных проблем;  

-научить приемам информационной, психологической, культурологической и 

духовно – нравственной безопасности в сфере семейных отношений. 

• учебный курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» («Билет в 

будущее») 
Цель курса: формирование готовности к профессиональному самоопределению 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций. 

Задачи: 

●  построение системы содействия профессиональному самоопределению 

обучающихся общеобразовательных организаций, основанной на сочетании 

мотивационно-активизирующего, информационно-обучающего, практико-

ориентированного и диагностико-консультационного подходов к формированию 

ГПС и вовлечению всех участников образовательного процесса; 

● выявление исходного уровня сформированности внутренней (мотивационно-

личностной) и внешней (знаниевой в виде карьерной грамотности) сторон 

готовности к профессиональному самоопределению у обучающихся и уровня 

готовности, который продемонстрирует обучающийся после участия в 

профориентационной программе; 

● формирование индивидуальных рекомендаций для обучающихся по построению 

образовательно-профессиональной траектории в зависимости от уровня 

осознанности, интересов, способностей, доступных им возможностей; 

● информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе 

профессионального образования (включая знакомство с перспективными и 

востребованными в ближайшем будущем профессиями и отраслями экономики 

РФ) посредством различных мероприятий, в т.ч. профессиональных проб; 
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● формирование у обучающихся навыков и умений  карьерной грамотности и других 

компетенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной 

самонавигации, приобретения и осмысления профориентационно значимого опыта, 

активного освоения ресурсов территориальной среды профессионального 

самоопределения, самооценки успешности прохождения профессиональных проб, 

осознанного конструирования индивидуальной образовательно-профессиональной 

траектории и ее адаптации с учетом имеющихся компетенций и возможностей 

среды. 

● формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне.  

 

 

Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования  реализуется через 

программы дополнительного образования:  

• программа дополнительного образования «Основы робототехники» 
Цель: Формирование навыков начальной робототехники, конструирования и 

программирования через использование образовательных конструкторов КЛИК 

Задачи: 

1.Развить алгоритмическое мышление при использовании робототехнического 

образовательного набора КЛИК;  

2. Научить ребенка самостоятельно проектировать, используя свою фантазию и 

креативность; 

3. Проводить различные исследования, эксперименты и уметь их задокументировать;  

4. Сформировать вычислительное мышление с помощью линейного программирования в 

среде программирования mBlock. 

• программа дополнительного образования «История моего села» 

 

Цель: Знакомство с музейной деятельностью, через создание виртуального музея своего 

села 

Задачи: 

 1.познакомить учащихся с историей музейного дела, типами и видами современных 

музеев, теорией и практикой музейной работы в России (фондовой, архивной, культурно-

образовательной и экспозиционной работой музея) 

2. научить собирать краеведческий материал; 

3.научить использовать ИКТ технологии для оцифровки собранного материала; 

4.освоить программы по созданию Интернет-музея на котором демонстрируются в 

режиме реального времени собранные краеведческие  материалы истории села; 

5. оформить публикации материалов, поддерживающих интерес к музею в  сети Интернет. 

• программа дополнительного образования «Основы программирования» 
Цель:   Обучение  программировать, писать работающие программы через построение 

алгоритмов, решение простых задач  с использованием языка программирования  Python. 

Задачи:  

1.Изучить основы языка программирования Python; 

2. Развить навыков алгоритмического и логического мышления, грамотной разработки 

программ; 

3. Способствовать приобретению навыков поиска информации в сети Интернет, анализа 

выбранной информации на соответствие запросу, 

использование информации при решении задач; 
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4. Развивать навыки инженерного мышления, умение работать как по предложенным 

инструкциям, так и находить свои собственные пути решения поставленных задач; 

5. Воспитать мотивацию учащихся к изобретательству, созданию собственных 

программных реализаций. 

• программа дополнительного образования «Практическая биология» 
Цель: Естественно-научное развитие обучащихся, способствующее привитию  интереса к 

научно-исследовательской деятельности в области  биологии 

Задачи: 

1. Формирование системы научных знаний о системе живой природы и начальных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях;  

2.Приобретение опыта использования методов биологической науки для проведения 

несложных биологических экспериментов;  

3.Развитие умений и навыков проектно–исследовательской деятельности;  

4.Подготовка обучающихся к участию в олимпиадном движении;  

5.Формирование основ экологической грамотности. 

• программа дополнительного образования «Физика в экспериментах и задачах» 
Цель: формирование  исследовательских навыков при проведении  физических 

экспериментов, постановки опытов, решения задач. 

Задачи: 

1. Научить проводить физический эксперимент, ставить опыт; 

2. Расширить естественно-научный кругозор, обогатить личный жизненно-

практический опыт обучащихся; 

3. Развить наблюдательность, внимание, исследовательское мышление; 

4. Сформировать творческий подход к выбранному виду деятельности. 

 

• программа дополнительного образования «Химия вокруг нас» 
Цель: Формирование и развитие интереса обучающихся к приобретению опыта 

практической деятельности в процессе освоения химических знаний. 

Задачи: 

1.Формировать умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, быту; 

2.Развивать навыки безопасного обращения с химическими веществами; 

3.Ориентировать на выбор профессий, связанных с химией; 

4.Развивать интеллектуальную сферу обучающихся - способности к целевому, 

причинному и вероятностному анализу различных ситуаций; стремления к личному 

участию в практических делах; 

5.Развивать общеучебные умения и навыки обучающихся: работать с учебной, научно-

популярной и справочной литературой, интернет-ресурсами, систематизировать 

материал, делать выводы; 

6.Воспитывать аккуратность при выполнении работы с химическими реактивами и 

оборудованием; 

7.Вырабатывать у обучающихся активную жизненную позицию; 

8.Формировать элементы IT-компетенций 
 

План внеурочной деятельности  для 10-11 классов  

 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Наименование программы Количество часов в 

неделю 

10-11 кл 

Духовно-

нравственное 

Учебный курс внеурочной деятельности  

«Разговор о важном» 

1 
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Учебный курс внеурочной деятельности  

«Семьеведение" 

1 (10 класс) 

Трудовое Учебный курс внеурочной деятельности 

«Билет в будущее» 

1 

естественно-

научное 

Практическая биология 1 

Химия вокруг нас 2 

Общеинтеллектуа
льное 

Физика в экспериментах и задачах 1 

Тупистко-

краеведческое 

История моего села 2 

Всего  9 

 

3.3 Календарный учебный график 

 

 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с 

учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

В соответствии с обновленнми ФГОС СОО календарный учебный график 

определяет плановые перерывы при получении основного общего образования для отдыха 

и иных социальных целей (далее - каникулы). Руководствуясь указанными выше 

требованиями ФГОС ООО, Федеральным календарным графиком, в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

календарный учебный график МБОУ Светлянской СОШ включает:  

1) даты начала и окончания учебного года;  

2) продолжительность учебного года, четвертей; 

 3) сроки и продолжительность каникул;  

4) сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 

Учебная урочная деятельность (уроки) в 10-11 классах проводится в соответствии с 

расписанием уроков, утвержденным директором МБОУ Светлянской СОШ на конкретный 

учебный год. Регулярные занятия внеурочной деятельностью проводятся в соответствии с 

расписанием внеурочной деятельности, утвержденным директором ОО на конкретный 

учебный год. Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью не регламентируются 

расписанием ОО. При определении порядка чередования учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) соблюдаются требования СанПин к режиму образовательной деятельности. 

Дата начала учебного года - 01 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то 

в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается  в соотвествиии с 

Федеральным календарным графиком 26 мая. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день.  

 Продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность 

каникул определяются в приказе директора школы о календарном учебном графике на 

конкретный учебный год в соответствии с Федеральным календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I  четверть – 8 учебных недель для 10-

11 класса; II четверть 8 учебных недель (для 10-11 класса); III четверть – 11 учебных 

недель (для 10-11 класса),  IV четверть - 7 учебных недель (для 10-11 класса). 
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Продолжительность каникул составляет: по окончании 1 четверти (осенние каникулы) – 9 

календарных дней (для 10- 11 класса); по окончании 2 четверти (зимние каникулы) – 9 

календарных дней (для 10-11 класса);  по окончании 3 четверти ( весенние каникулы) – 9 

календарных дней (для 10-11 класса). По окончании учебного года (летние каникулы) – не 

менее 8 недель.  

В календарный учебный график в течение года могут вноситься изменения. На 

уровне среднего общего образования отметки за полугодие  или год выставляются за 2 дня 

до даты окончания полугодия или года. Календарный учебный график ежегодно 

утверждается приказом директора школы. 

 В случае принятия решения ОО о переходе на освоение ООП СОО с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 

том числе, в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

введенных ограничений на посещение общественных мест, организаций или действия 

режима самоизоляции (карантина) ОО вправе внести изменения в календарный учебный 

график: в части изменения периодов освоения частей ООП СОО без ущерба для общего 

объема учебных часов, установленных в учебном плане начального общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО; в части сроков и продолжительности каникул; в части 

изменения (переноса) сроков промежуточной аттестации обучающихся. Обо всех 

вносимых изменениях в календарный учебный график ОО незамедлительно информирует 

обучающихся и их родителей (законных представителей), актуализирует 

соответствующую информацию на сайте в сети Интернет. 

 

 

Календарный учебный график среднего общего образования 

МБОУ Светлянской СОШ   

на 2023-2024 учебный год 
(10- 11 класс - 6-дневная учебная неделя) 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2023г. 
Завершение учебного года – 31 августа 2024г. 

 

 

Период Сроки Продолжительность 
периода 

Продолж
ительнос
ть 
каникул 

Сроки 

промеж
уточной 

аттеста
ции 

В 

продолжите
льность 

учебного 
года не  
входят 

1 четверть 01.09.2023 – 27.10.2023 8 недель + 1 день (49 

дней) 

   

каникулы 28.10.2023–05.11.2023  9  дней   

2 четверть 06.11.2023 – 29.12.2023  7 недель+5 дней (47 дней)     

каникулы 30.12.2022–08.01.2023  10  дней   

3 четверть 09.01.2024 – 22.03.2024 10 недель +2 дня (62 дня) 

 

  23 февраля  

8 марта  

каникулы 23.03.2024–31.03.2024  9  дней   
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4 четверть  

10-11 классы 

01.04.2024–25.05.2024 
окончание учебного года 

для 10 кл  в соответствии с 

расписанием 

государственной итоговой 

аттестации 

7 недель +4 дня(46 дней)  С 16 

апреля 

до 20 

мая 

2024г. 

1 мая, 9 мая  

 

Продолжитель
ность учебного 

года 

10-11 классы 34учебных недели (204 

дня) 

27 дней   

Летние каникулы 

для 10  класса 

С 26.05.2024 -31.08.2024  97 дней   

Летние каникулы  

для  11 класса 

 

После окончания ГИА до 

31.08.2024 

 

 ͌  80 дней   

 

 

3.4 Календарный план воспитательной работы 

 Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных) и осуществляется в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность 

является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной 

программы.  

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

В 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе - в 

связи с организацией предпрофильной подготовки. Выделение часов на внеурочную 

деятельность может различаться в связи с необходимостью преодоления противоречий и 

разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

Календарный план воспитательной работы МБОУ Светлянской СОШ составлен с учетом 

Федерального календарного плана воспитательной работы. 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2023-2024 учебный  год 

10-11 классы 

 

№ Дата, события, мероприятия Классы Ориентировоч
ное время 

проведения 

Ответственные 

Основные школьные дела 

1 День знаний 10-11 1.09.2023 Зам по ВР, вожатая 

2 Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

10-11 каждый 

учебный 

понедельник  

Зам по ВР, вожатая, 

классный 

руководитель 
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3 Месячник безопасности 

(по отдельному плану) 

10-11 август-сентябрь Зам по ВР, вожатая, 

классный 

руководитель 

4 Месячник «Внимание-дети!» 

(по отдельному плану) 

10-11 август-сентябрь Зам по ВР, вожатая, 

классный 

руководитель 

5 Всероссийский урок ОБЖ 10-11 сентябрь Учитель ОБЖ, 

зам по ВР 

6 День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

10-11 сентябрь Зам по ВР, вожатая, 

методисты СКЦ 

7 Открытие школьной спартакиады. 

Осенний кросс 

10-11 сентябрь Вожатая, учитель 

физкультуры 

8 Традиционное мероприятие «Костер 

встречи» 

10-11 сентябрь Зам по ВР, 

вожатая,учитель 

физкультуры 

9 День пожилых людей 10-11 01.10.2023 Вожатая, классный 

руководитель 

10 День защиты животных 10-11 04.10.2023 Классный 

руководитель 

11 День учителя 10-11 05.10.2023 Зам по ВР, вожатая, 

классный 

руководитель 

12 День отца 10-11 третье 

воскресенье 

октября 

Зам по ВР, вожатая, 

классный 

руководитель 

13 День народного единства 10-11 04.11.2023 Зам по ВР, вожатая, 

классный 

руководитель 

14 День толерантности 10-11 16.11.2023 Зам по ВР, вожатая, 

классный 

руководитель 

15 Профилактическая акция «Неделя 

подростка» 

(по отдельному плану) 

10-11 ноябрь Зам по ВР, вожатая, 

классный 

руководитель 

16 Международный день добровольцев 10-11 05.12.2023 Классный 

руководитель 

17 День героев Отечества 10-11 09.12.2023 Классный 

руководитель 

18 Декада правовых знаний 10-11 10.12.2023 Классный 

руководитель 

19 День Конституции Российской 

Федерации 

10-11 12.12.2023 Классный 

руководитель 
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20 Новогодние чудеса (подготовка к 

Новому году) 

10-11 декабрь Классный 

руководитель 

21 День снятия блокады Ленинграда 10-11 27.01.2024 Зам по ВР, вожатая, 

классный 

руководитель 

22 Лыжный марафон 10-11 январь Учитель 

физкультуры, зам по 

ВР, вожатая 

23 Месячник гражданско-

патриотического воспитания 

(мероприятия по отдельному плану) 

10-11 январь-февраль Зам по ВР, вожатая, 

классный 

руководитель 

24 День защитников  Отечества 10-11 23.02.2024 Классный 

руководитель 

25 Историко-математический биатлон 10-11 февраль Учитель 

физкультуры, зам по 

ВР, вожатая 

26 Международный женский день 10-11 08.03.2024 Зам по ВР, вожатая, 

классный 

руководитель 

27 День космонавтики 10-11 12.04.2024 Классный 

руководитель 

28 День Победы (мероприятия 

празднования по отдельному плану) 

10-11 апрель-май Зам по ВР, вожатая, 

классный 

руководитель 

29 День семьи 10-11 12.05.2024 Классный 

руководитель 

30 Весенний кросс 10-11 май Учитель 

физкультуры, зам по 

ВР, вожатая 

31 Последний звонок 10-11 май Зам по ВР, вожатая 

32 День защиты детей 10-11 01.06.2024 Зам по ВР, вожатая, 

методисты СКЦ 

33 День России 10-11 12.06.2024 Зам по ВР, вожатая 

34 Вручение аттестатов. Выпускной 

вечер 

10-11 июнь Классный 

руководитель 

Внешкольные мероприятия 

1 Походы, экскурсии, поездки в театр, 

кинотеатр (по плану классного 

руководителя) 

10-11 в течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

2 Участие в концерте к Дню пожилого 

человека 

10-11 октябрь Методисты СКЦ с 

Светлое 

3 Участие в концерте к Дню 8 марта 10-11 март Методисты СКЦ с 

Светлое 
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4 Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

10-11 апрель-май Методисты СКЦ с 

Светлое 

5 Участие в митинге, посвященном 

Дню памяти и скорби 

10-11  Методисты СКЦ с 

Светлое 

6 Встречи с субъектами профилактики 

(инспектор ОДН, психолог  

наркологического центра и др) 

10-11 в течение 

учебного года 

Зам по ВР 

7 Участие в районных  мероприятиях 10-11 в течение 

учебного года 

Зам по ВР 

Организация предметно-пространственной среды 

1 Оформление классного уголка 10-11 сентябрь Классный 

руководитель 

2 Оформление класса, школы к 

новогоднему празднику 

10-11 декабрь Классный 

руководитель 

3 Участие в фотовыставках, 

тематических выставках,  

демонстрирующих  способности 

учащихся, знакомящих с работами 

друг друга 

10-11 в течение 

учебного года 

Классный 

руководитель, 

педагоги ДО, зам по 

ВР, вожатая 

4 Оформление плакатов на заданную 

тему 

10-11 в течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

5 Участие в экологических акциях, 

субботниках по благоустройству 

территории школы, класса 

10-11 в течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

Взаимодействие  с родителями 

1 Тематические родительские собрания 

в  классах,  общешкольные 

родительские собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов в 

общеобразовательной организации, 

условий обучения и воспитания 

10-11 в течение 

учебного года 

Администрация 

школы, классный 

руководитель 

2 Проведение тематических собраний  

по вопросам формирования 

законопослушного поведения 

учащихся,  религий5-9 

10-11 май Администрация 

школы, классный 

руководитель 

3 Привлечение родителей (законных 

представителей) к подготовке и 

проведению классных и 

общешкольных мероприятий (День 

знаний, Костер встречи, День 

здоровья, Новый год, Последний 

звонок, Выпускные вечера, походы, 

экскурсии, поездки) 

10-11 в течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

4 Посещение семей в СОП с  

составлением актов ЖБУ  

10-11 в течение 

учебного года 

Классный 

руководитель, зам 
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по ВР 

5 Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 в течение 

учебного года 

Классный 

руководитель, зам 

по ВР 

6 Индивидуальные консультации с 

родителями с целью оказания 

психологической помощи 

10-11 в течение 

учебного года 

Администрация 

школы, классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

Самоуправление 

1 Выборы  актива класса, 

распределение обязанностей. 

 
10-11 

сентябрь Классный  

руководитель 

2 Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 в течение года Классный  

руководитель 

3 Оформление классного уголка 10-11 сентябрь Классный  

руководитель 

4 Разработка плана мероприятий на 

учебный год 

10-11 сентябрь Классный  

руководитель 

5 Организация и проведение 

торжественных линеек, 

общешкольных мероприятий, 

праздников, концертов 

10-11 в течение года Зам по ВР 

6 Подведение итогов работы за год 10-11 май Зам по ВР, вожатая,  

совет обучающихся 

Профилактика и безопасность 

1 Месячник безопасности        (по 

отдельному плану) 

10-11 август-сентябрь Зам по ВР, вожатая, 

классный 

руководитель 

2 Месячник «Внимание-дети» (по 

отдельному плану) 

10-11 август-сентябрь Зам по ВР, вожатая, 

классный 

руководитель 

3 Профилактическая акция «Неделя 

подростка»               (по отдельному 

плану) 

10-11 ноябрь Зам по ВР, вожатая, 

классный 

руководитель 

4 День толерантности           (День 

дружбы) 

10-11 ноябрь Зам по ВР, вожатая, 

классный 

руководитель 

5 Декада правовых знаний 10-11 декабрь Зам по ВР, вожатая, 

классный 

руководитель 
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6 Неделя безопасного интернета 10-11 январь Зам по ВР, вожатая, 

классный 

руководитель 

7 Неделя здоровья 10-11 апрель Зам по ВР, вожатая, 

классный 

руководитель 

8 День Детского телефона доверия 10-11 май Зам по ВР, вожатая, 

учитель 

физкультуры, 

классный 

руководитель 

9 Месячник безопасности 

Акция «Внимание-дети»  

(по отдельному плану) 

10-11 май Зам по ВР, вожатая, 

классный 

руководитель 

10 Месячник антинаркотической 

направленности 

10-11 май-июнь Зам по ВР, вожатая, 

классный 

руководитель 

11 Привлечение учащихся к 

организации, проведению классных и 

общешкольных мероприятий 

10-11 в течение 

учебного года 

Зам по ВР, вожатая, 

классный 

руководитель 

12 Привлечение учащихся к участию в 

творческих конкурсах, спортивных 

мероприятиях, экскурсиях, поездках,  

10-11 в течение 

учебного года 

Вожатая, классный 

руководитель 

Социальное партнерство 

1 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 03.09.2022 Зам по ВР, классный 

руководитель, 

методисты СКЦ с 

Светлое 

2 Участие в мероприятиях, акциях, 

праздниках, концертах 

10-11 в течение 

учебного года 

Зам по ВР, 

методисты СКЦ с 

Светлое 

3 Встречи с представителем Пожарной 

части  

10-11 в течение 

учебного года 

Зам по ВР, 

представители ПЧ 

4 Встречи с инспектором ОДН, 

представителем полиции 

10-11 в течение 

учебного года 

Зам по ВР 

Профориентация 

1 Знакомство с профессиями на 

классных часах 

10-11 в течение 

учебного года 

Классный  

руководитель 

2 Посещение предприятий с целью 

ознакомления с людьми разных 

профессий, условиями работы 

10-11 в течение 

учебного года 

Классный  

руководитель 

3 Встреча с представителями ЦЗН для 

профориентационной работы с 

подростками 

10-11 в течение 

учебного года 

Зам по ВР 
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4 Дни открытых дверей (посещение 

учебных учреждений г Воткинска, г 

Ижевска) 

10-11 в течение 

учебного года 

Классный  

руководитель 

5 Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта  

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 в течение 

учебного года 

Классный  

руководитель 

6 Экскурсии на предприятия села,  

г Воткинска 

10-11 в течение 

учебного года 

Классный  

руководитель 

7 Неделя профориентации 

(мероприятия по отдельному плану) 

10-11 в течение 

учебного года 

Зам по ВР, вожатая, 

классный 

руководитель 

8 Школьная научно-практическая 

конференция для учащихся старшей 

школы «Шаг в науку»  

10-11 апрель Зам по УР, классный 

руководитель 

Внеурочная деятельность 
 

1 Курс внеурочной деятельности 

«Разговор о важном» 

10-11 1 раз в неделю 

по 

понедельникам 

в течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

2 Курс внеурочной деятельности 

«Билет в будущее» 

10-11 1 раз в неделю 

по четвергам 

в течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

2 Курс внеурочной деятельности 

«Семьеведение» 

10 1 ч в неделю Алатырева О.Г. 

3 Практическая биология 10-11 1 ч в неделю Соколова Е.С 

4 Химия вокруг нас 10-11 2 ч в неделю Соколова Е.С 

5 Физика в экспериментах и задачах 10-11 1 ч в неделю Вотякова Г.Г. 

7 История моего села в один клик 10-11 2 ч в неделю Савин А.Л 

8 Основы волонтерской деятельности 10-11 2 ч в неделю Зорина Е.А 

9 Основы робототехники 10-11 2 ч в неделю Коробейникова С.В 

 

Детские общественные объединения 

1 Посвящение первоклассников в Юные 

пешеходы 

10-11 сентябрь Отряд ЮИД 
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2 Работа школьного спортивного клуба 

«Крепыши»  

10-11 в течение 

учебного года 

Члены клуба 

3 Участие в мероприятиях в рамках 

РДДМ 

10-11 в течение 

учебного года 

Актив РДДМ 

4 Изготовление плакатов, рисунков, 

поделок 

10-11 в течение 

учебного года 

Актив РДДМ 

5 Проведение акций, флешмобов 10-11 в течение 

учебного года 

Актив РДДМ 

6 Участие в конкурсе «Веселый 

светофор» 

10-11 в течение 

учебного года 

Отряд ЮИД 

7 Акция «Засветись» рейд по проверке 

светоотражателей 

10-11 в течение 

учебного года 

Отряд ЮИД 

Классное руководство 

1 Проведение бесед,  классных часов, 

инструктажей  

10-11 В течение года Классный 

руководитель 

2 Подготовка к общешкольным 

мероприятиям 

10-11 В течение года Классный 

руководитель 

3 Подготовка к олимпиадам, конкурсам, 

НПК 

10-11 В течение года Классный 

руководитель 

4 Организация каникулярного времени 10-11 В течение года Классный 

руководитель 

5 Организация походов, экскурсий 10-11 В течение года Классный 

руководитель 

6 Индивидуальная работа с 

обучающимися 

10-11 В течение года Классный 

руководитель 

 Модуль Школьный урок 

     

 Оформление стендов (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

10-11 сентябрь, в 

течение года 

учителя, кл. 

руководители 

 Игровые формы учебной 

деятельности 

10-11 в течение года учителя, кл. 

руководители 

 Интерактивные формы учебной 

деятельности 

10-11 в течение года учителя, кл. 

руководители 

 Содержание уроков (по плану 

учителя) 

10-11 в течение года учителя, кл. 

руководители 

 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

10-11 01.09 учителя, кл. 
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действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

руководители 

 Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на уроке 

русского языка) 

10-11 08.09 учителя, кл. 

руководители 

 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

10-11 04.10 учителя, кл. 

руководители 

 День рождения Н.А. Некрасова 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

10-11 10.12 учителя, кл. 

руководители 

 Интерактивные уроки родного 

русского языка к Международному 

дню родного языка 

10-11 21.02 учителя, кл. 

руководители 

 Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на уроках 

биологии) 

10-11 01.03 учителя, кл. 

руководители 

 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 

10-11 30.04 учителя, кл. 

руководители 

 День государственного флага 

Российской Федерации 

10-11 22.05 учителя, кл. 

руководители 

 День славянской письменности и 

культуры 

10-11 24.05 учителя, кл. 

руководители 

 

Корректировка плана воспитательной работы уровня основного общего образования 

возможно с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства 

просвещения 

 

3.5 Характеристика условий реализации основной образовательной программы 

среднего  общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

3.5.1. Общесистемные условия реализации программы среднего общего 
образования 

Условия реализации программы среднего общего образования позволяют создать 

комфортную развивающую образовательную среду по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам: 

- обеспечивают получение качественного среднего общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных 



179 

 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание 

обучающихся; 

- гарантируют безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы среднего общего образования для 

участников образовательных отношений в школе созданы условия, обеспечивающие 

возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы среднего общего 

образования обучающимися; 

- 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 готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

- выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных 

форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ начального общего 

образования, и иных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой 

начального общего образования; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

- выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников в разработке программы среднего общего образования, проектировании и 

развитии в школе социальной среды, а также в разработке и реализации индивидуальных 

учебных планов; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

программы среднего общего образования, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой 

школы, и с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней 

социальной среды села Светлого, Воткинского района, Удмуртской Республики для 

приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 

- обновления содержания программы среднего общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления школой с использованием ИКТ, а также современных 

механизмов финансирования реализации программ среднего общего образования.  
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При реализации программы среднего общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение 

всего периода обучения обеспечивается доступ к информационно-образовательной среде 

школы. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

1) 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 итоговой аттестации 

обучающихся; 

2) доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

школы обеспечивается в том числе посредством информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

При необходимости реализации программы среднего общего образования 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 обучающимися образовательных 

программ начального общего образования в полном объеме независимо от их мест 

нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет на территории школы. (далее - 

электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация программы среднего общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

1) доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей посредством сети Интернет; 

2)  формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

3) фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного 

общего образования; 

4) проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

5) 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 электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивают безопасность хранения информации об участниках образовательных 
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отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых школой 

при реализации программ начального общего образования, безопасность организации 

образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

3.5.2. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Материально-технические условия реализации программы среднего общего образования 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы среднего 

общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого 

режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических 

работников; 

- требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры школы. 

Кабинеты по предметным областям "Русский язык и литература", "Родной язык и родная 

литература", "Иностранные языки", "Общественно-научные предметы", "Естественно-

научные предметы», "Технология", "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" оснащены комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, 

специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с 

программой среднего общего образования. 

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, биологии, 

оборудованы комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающего 

проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в 

соответствии с программой среднего общего образования. 

В школе локальными актами закреплены перечни оснащения и оборудования, 

обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС СОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 

№966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 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»; 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 
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общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

В зональную структуру школы включены: 

-участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

-входная зона; 

-учебные кабинеты;  

-лаборантские помещения; 

-библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

-актовый зал; 

-спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 

-пищевой блок; 

-административные помещения; 

-гардеробы;  

-санитарные узлы (туалеты); 

-помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

-получения основного общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС СОО; 

-организации режима труда и отдыха участников образовательных отношений; 

-размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том 

числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

 Возможна интеграция кабинетов (например, кабинет русского языка и литературы, 

кабинет истории и обществознания, кабинет изобразительного искусства и мировой 

художественной культуры и другие варианты интеграции 

В состав учебных кабинетов  входят:  

-учебный кабинет русского языка; 

-учебный кабинет литературы и изобразительного искусства; 

-учебный кабинет иностранного языка; 

-учебный кабинет географии и истории; 

-учебный кабинет обществознания; 

-учебный кабинет музыки; 

-учебный кабинет физики и инфоматики; 

-учебный кабинет химии и биологии; 

-учебный кабинет математики; 

-учебный кабинет (мастерская) технологии; 

-учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности : 

 и т.п. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

-рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

-рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 
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-пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

-демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

-школьная мебель; 

-технические средства; 

-лабораторно-технологическое оборудование; 

-фонд дополнительной литературы; 

-учебно-наглядные пособия; 

-учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

-доска классная; 

-стол учителя; 

-стул учителя (приставной);  

-кресло для учителя;  

-стол ученический (регулируемый по высоте);  

-стул ученический (регулируемый по высоте); 

-шкаф для хранения учебных пособий;  

-стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 

-компьютер/ноутбук с периферией; 

-проектор 

-принтер 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в 

помещениях для реализации программ по специальным предметам и коррекционно-

развивающим курсам общеобразовательных программ среднего общего образования 

предусматривается наличие специализированной мебели.  

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений представлено в 

таблице. 

Таблица 
Оснащение учебных кабинетов 

 

№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 

имеются  

в наличии 
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№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 

имеются  

в наличии 

1 Учебные 

кабинеты 

русского 

языка, 

литературы, 

родного 

русского 

языка, родной 

русской 

литературы 

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося…) 

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук , 

интерактивная доска, проектор) 

4. Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, 

энциклопедии…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Демонстрационные учебно-наглядные пособия: комплект 

портретов писателей, литературоведов и лингвистов; словари 

языковые фундаментальные; словари, справочники, 

энциклопедии языковые и литературоведческие для учителей; 

словари школьные раздаточные для 5-11 классов; комплект 

репродукций картин для уроков развития речи и литературы  

7. Методические рекомендации по использованию различных 

групп учебно-наглядных пособий  

8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

имеются 

 

имеются 

 

имеются 

 

имеются 

 

имеются 

2 Учебные 

кабинеты 

иностранного 

языка  

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося…) 

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук , 

интерактивная доская, проектор) 

4. Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, 

энциклопедии…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Демонстрационные учебно-наглядные пособия: комплект 

портретов иностранных писателей 

7. Методические рекомендации по использованию различных 

групп учебно-наглядных пособий  

8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

9 Динамики для громкого воспроизведения 

10 Программное обеспечение для лингафонного кабинета с 

возможностью организации сетевого взаимодействия и 

контроля рабочих мест учащихся учителем и обучения 

иностранными языками 

11Наушники с микрофоном 

имеются 

 

имеются 

 

имеются 

 

имеются 

 

имеются 

 

имеются 

имеются 

 

имеются 

 

необходимо 

необходимо 

 

 

 

необходимо 

3 Учебные 

кабинеты 

истории и 

обществознани
я  

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося…) 

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук , 

проектор) 

4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Демонстрационные учебно-наглядные пособия: комплект 

портретов исторических деятелей;  

атлас по истории с комплектом контурных карт; Конституция 

Имеются 

Имеются 

 

 

Имеются 

 

Имеются 

Имеются 

Необходимо 

Необходимо 

Имеются 

Имеются 
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№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 

имеются  

в наличии 

Российской Федерации;  

Государственные символы Российской Федерации; 

 карты демонстрационные по курсу истории и обществознания 

7. Методические рекомендации по использованию различных 

групп учебно-наглядных пособий  

8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

Необходимо 

 

Необходимо 

имеются 

4 Кабинет 

географии  

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося…) 

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук ) 

4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Демонстрационные учебно-наглядные пособия:  

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

- Комплект инструментов и приборов топографических 

- Школьная метеостанция 

- Барометр-анероид 

- Курвиметр 

- Гигрометр (психрометр) 

Комплект цифрового оборудования 

Лабораторное оборудование 

Основное оборудование 

- Компас ученический 

- Рулетка 

Комплект для проведения исследований окружающей среды 

Натуральные объекты 

Основное оборудование 

- Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых 

и почв 

Модели 

Основное оборудование 

- Глобус Земли физический 

- Глобус Земли политический 

- Интерактивный глобус 

- Теллурий 

- Модель строения земных складок и эволюции рельефа 

- Модель движения океанических плит 

- Модель вулкана 

- Модель внутреннего строения Земли 

- Модель-аппликация природных зон Земли 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

- Комплект портретов для оформления кабинета 

- Раздаточные учебные материалы по географии 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Карты настенные 

7. Методические рекомендации по использованию различных 

групп учебно-наглядных пособий  

8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

Имеются 

Имеются 

 

 

Имеются 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Имеются 

Имеются 

Необходимо 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

 

Имеются 

Имеются 

Необходимо 

Необходимо 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Необходимо 

Имеются 

Имеются 

Необходимо 

Имеются 

 

Имеются 

Имеются 

 

имеются 
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№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 

имеются  

в наличии 

5 Кабинет ИЗО  1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося…) 

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук) 

4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Демонстрационные учебно-наглядные пособия:  

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

- Готовальня 

- Линейка чертежная 

Модели 

Основное оборудование 

- Комплект гипсовых моделей геометрических тел 

- Комплект гипсовых моделей для натюрморта 

- Комплект гипсовых моделей головы 

- Комплект гипсовых моделей растений 

- Комплект муляжей фруктов и овощей 

- Муляжи съедобных и ядовитых грибов 

7. Методические рекомендации по использованию различных 

групп учебно-наглядных пособий  

8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

Имеются 

Имеются 

 

 

Имеются 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

Имеются 

 

 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Небходимо 

 

имеются 

 

6 Кабинет 

музыки  

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося…) 

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук ..) 

4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Демонстрационные учебно-наглядные пособия:  

Демонстрационное оборудование и приборы (музыкальные 

инструменты) 

Основное оборудование 

- Музыкальный центр 

- Набор шумовых инструментов 

- Пианино акустическое/цифровое 

- Детский барабан 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Баян ученический 

- Ударная установка 

- Скрипка 3/4 

- Труба 

- Кларнет 

- Гусли 

- Домра 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

Комплект портретов отечественных и зарубежных 

композиторов 

7. Методические рекомендации по использованию различных 

групп учебно-наглядных пособий  

8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 

Имеются 

Имеются 

 

 

Имеются 

 

Имеются 

Имеются 

 

Необходимо 

 

Имеются 

Имеются 

Необходимо 

Имеются 

Имеются 

 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Имеются 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Имеются 

Необходимо 

 

Необходимо 

 

имеются 
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№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 

имеются  

в наличии 

деятельности обучающихся  

 

7 Кабинет 

физики  

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося…) 

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 

4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии, задачники…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента, 

инструменты) 

Основное оборудование 

- Цифровая лаборатория по физике для учителя 

- Цифровая лаборатория по физике для ученика 

- Весы технические с разновесами 

- Комплект для лабораторного практикума по оптике 

- Комплект для лабораторного практикума по механике 

- Комплект для лабораторного практикума по молекулярной 

физике 

- Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с 

генератором) 

- Комплект для изучения возобновляемых источников энергии 

(солнечной, ветровой энергии, био-, механической и 

термоэлектрической энергетики) 

- Амперметр лабораторный 

- Вольтметр лабораторный 

- Колориметр с набором калориметрических тел 

- Термометр лабораторный 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Комплект ГИА-лаборатории по физике 

7. Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

 Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования 

8. Методические рекомендации по использованию различных 

групп учебно-наглядных пособий  

9. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

Оборудование лаборантской кабинета физики 

Основное оборудование 

- Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 

- Кресло учителя 

- Стол лабораторный моечный 

- Сушильная панель для посуды 

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Шкаф для хранения посуды 

- Лаборантский стол 

- Стул лабораторный регулируемый по высоте 

Имеются 

Имеются 

 

 

 

Имеются 

 

Имеются 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

 

Имеются 

 

Необходимо 

 

 

Имеются 

Имеются 

Необходимо 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Необходимо 
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№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 

имеются  

в наличии 

- Система хранения таблиц и плакатов имеются 

8 Кабинет химии  1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося…) 

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 

4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии, задачники…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Демонстрационное оборудование и приборы для кабинета и 

лаборатории 

Основное оборудование 

- Весы электронные с USB-переходником 

- Столик подъемный 

- Центрифуга демонстрационная 

- Штатив демонстрационный химический 

- Аппарат для проведения химических реакций 

- Аппарат Киппа 

- Эвдиометр 

- Генератор (источник) высокого напряжения 

- Горелка универсальная 

- Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических 

реакций от условий окружающей среды 

- Набор для электролиза демонстрационный 

- Прибор для опытов по химии с электрическим током 

(лабораторный) 

- Прибор для окисления спирта над медным катализатором 

- Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный 

- Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде 

- Установка для фильтрования под вакуумом 

- Прибор для определения состава воздуха 

- Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой 

индикацией показателей 

Лабораторно-технологическое оборудование для кабинета и 

лаборатории 

Основное оборудование 

- Цифровая лаборатория по химии для учителя 

- Цифровая лаборатория по химии для ученика 

- Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров 

лабораторный 

- Колбонагреватель 

- Весы для сыпучих материалов 

- Прибор для получения газов (ППГ) 

- Спиртовка лабораторная литая 

Имеются 

Имеются 

 

 

 

Имеются 

 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

 

 

Имеются 

необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

 

имеется 

необходимо 

 

необходимо 

 

необходимо 

 

необходимо 

 

необходимо 

необходимо 

Необходимо 

 

 

 

 

Имеется 

Имеется 

Необходимо 

 

Необходимо 
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№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 

имеются  

в наличии 

- Магнитная мешалка 

- Микроскоп цифровой с руководством пользователя и 

пособием для учащихся 

- Набор для чистки оптики 

- Набор посуды для реактивов 

- Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми 

количествами веществ 

- Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов 

по химии 

- Набор посуды и принадлежностей из пропилена 

(микролаборатория) 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Комплект ГИА-лаборатории по химии 

Лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории 

Основное оборудование 

- Комплект колб демонстрационных 

- Набор пробок резиновых 

- Переход стеклянный 

- Пробирка Вюрца 

- Пробирка двухколенная 

- Соединитель стеклянный 

- Зажим винтовой 

- Зажим Мора 

- Шланг силиконовый 

- Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный 

- Дозирующее устройство (механическое) 

- Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса 

- Комплект ложек фарфоровых 

- Комплект мерных колб малого объема 

- Комплект мерных колб 

- Комплект мерных цилиндров пластиковых 

- Комплект мерных цилиндров стеклянных 

- Комплект воронок стеклянных 

- Комплект пипеток 

- Комплект стаканов пластиковых 

- Комплект стаканов химических мерных 

- Комплект стаканчиков для взвешивания 

- Комплект ступок с пестиками 

- Набор шпателей 

- Набор пинцетов 

- Набор чашек Петри 

- Трубка стеклянная 

- Эксикатор 

- Чаша кристаллизационная 

- Щипцы тигельные 

- Бюретка 

- Пробирка 

- Банка под реактивы полиэтиленовая 

- Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с притертой 

пробкой 

- Набор склянок для растворов реактивов 

- Палочка стеклянная 

- Штатив для пробирок 

- Штатив лабораторный химический 

- Комплект ершей для мытья химической посуды 

- Комплект средств для индивидуальной защиты 

- Комплект термометров 

Необходимо 

Имеется 

Имеется 

Необходимо 

Имеется 

 

Необходимо 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

 

Необходимо 

 

 

Имеется 

имеется 

имеется 

имееся 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

имеется 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

необходимо 

имеется 

имеется 

необходимо 

необходимо 

имеется 

необходимо 

имеется 

имеется 

необходимо 

необходимо 

имеется 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

имеется 

необходимо 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 
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№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 

имеются  

в наличии 

- Сушильная панель для посуды 

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты 

(коллекции, химические реактивы) для кабинета и лаборатории 

Основное оборудование 

- Комплект моделей кристаллических решеток 

- Модель молекулы белка 

- Набор для моделирования строения неорганических веществ 

- Набор для моделирования строения органических веществ 

- Набор для моделирования строения атомов и молекул 

- Набор для моделирования электронного строения атомов 

- Комплект коллекций 

- Комплект химических реактивов 

7. Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

- Комплект портретов великих химиков 

- Пособия наглядной экспозиции 

- Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева электронная 

8. Методические рекомендации по использованию различных 

групп учебно-наглядных пособий  

9. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

Оборудование лаборантской кабинета химии 

Основное оборудование 

- Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 

- Кресло учителя 

- Стол лабораторный моечный 

- Сушильная панель для посуды 

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Шкаф для хранения химических реактивов огнеупорный 

- Шкаф для хранения химических реактивов 

- Шкаф для хранения посуды 

- Шкаф вытяжной 

- Лаборантский стол 

- Стул лабораторный регулируемый по высоте 

- Электрический аквадистиллятор 

- Шкаф сушильный 

- Резиновые перчатки 

имеется 

имеется 

имеется 

необходимо 

необходимо 

 

необходимо 

 

имеется 

необходимо 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

имеется 

необходимо 

 

необходимо 

 

имеется 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

необходимо 

имеется 

имеется 

 

9 Кабинет 

биологии  

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося…) 

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 

4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии, задачники…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

- Комплект влажных препаратов демонстрационный 

- Комплект гербариев демонстрационный 

- Комплект коллекций демонстрационный 

- Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой) 

- Цифровая видеокамера для работы с оптическими приборами 

цифровая 

- Микроскоп демонстрационный 

Имеются 

Имеются 

 

 

 

Имеются 

 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеется 

Имеется 

Имеется 
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№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 

имеются  

в наличии 

- Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Прибор для демонстрации водных свойств почвы 

- Прибор для демонстрации всасывания воды корнями 

- Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у 

растений и животных 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента, 

инструменты) 

Основное оборудование 

- Цифровая лаборатория по биологии для учителя 

- Палочка стеклянная 

- Зажим пробирочный 

- Ложка для сжигания веществ 

- Спиртовка лабораторная литая 

- Штатив для пробирок 

- Воронка лабораторная 

- Колба коническая 

- Пробирка 

- Стакан 

- Ступка фарфоровая с пестиком 

- Цилиндр мерный 

- Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, 

общей биологии 

- Цифровая лаборатория по биологии для ученика 

- Микроскоп школьный с подсветкой 

- Цифровой микроскоп 

- Компьютеризированный комплекс для проведения 

демонстрационных и лабораторных работ по биологии, 

экологии, естествознания 

Модели, муляжи, аппликации 

Основное оборудование 

- Комплект моделей-аппликаций демонстрационный 

- Комплект анатомических моделей демонстрационный 

- Набор палеонтологических муляжей 

- Комплект ботанических моделей демонстрационный 

- Комплект зоологических моделей демонстрационный 

- Комплект муляжей демонстрационный 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

- Комплект портретов для оформления кабинета 

7. Методические рекомендации по использованию различных 

групп учебно-наглядных пособий  

8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

Лаборантская для кабинета биологии  

Основное оборудование 

- Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 

- Кресло учителя 

- Стол лабораторный моечный 

- Сушильная панель для посуды 

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Шкаф для хранения влажных препаратов запирающийся на 

ключ 

- Шкаф для хранения посуды 

- Лаборантский стол 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Необходимо 

 

 

 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

 

Имеется 

 

Необходимо 

 

имеется 

 

 

имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

имеется 

имеется 
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№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 

имеются  

в наличии 

- Стул лабораторный имеется 

 

 

 

10 Кабинеты 

математики  

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, кресло для учителя, стол учащегося, 

комплект чертежного оборудования и приспособлений…) 

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 

4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии, задачники…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Демонстрационное оборудование и приборы 

Модели 

Основное оборудование 

-Набор прозрачных геометрических тел с сечениями 

7. Методические рекомендации по использованию различных 

групп учебно-наглядных пособий  

8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

Имеются 

 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

 

Необходимо 

 

Имеются 

 

 

 

11 Кабинеты 

информатики  

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, кресло для учителя, стол учащегося 

…) 

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 

Технические средства 

Основное оборудование 

- Источник бесперебойного питания 

- Компьютер ученика с периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации) 

- Пакет программного обеспечения для обучения языкам 

программирования 

4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии, задачники…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Методические рекомендации по использованию различных 

групп учебно-наглядных пособий  

7. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

Имеются 

Имеются 

 

 

 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

 

 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

Имеются 

 

имеются 



193 

 

№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 

имеются  

в наличии 

12 Кабинеты 

технологии  

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, кресло для учителя, стол учащегося 

…) 

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 

4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Оборудование по тематическим блокам 

Часть 1. Домоводство (кройка и шитье) 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

- Стол для швейного оборудования 

- Табурет рабочий (винтовой механизм регулировки высоты 

сиденья) 

- Специальный стол для черчения, выкроек и раскроя больших 

размеров 

Технические средства 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Планшетный компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации)Лабораторно-технологическое 

оборудование 

Основное оборудование 

- Коллекция по волокнам и тканям 

- Доска гладильная 

- Манекен женский с подставкой 

- Машина швейно-вышивальная 

- Машина швейная 

- Комплект для вышивания 

- Шпуля для швейной машины 

- Набор игл для швейной машины 

- Ножницы универсальные 

- Ножницы закройные 

- Ножницы Зигзаг 

- Воск портновский 

- Оверлок 

- Утюг с пароувлажнителем 

- Зеркало для примерок травмобезопасное 

- Ширма примерочная 

- Диэлектрический коврик 

- Огнетушитель 

Часть 2. Домоводство (кулинария) 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

- Мебель кухонная (столы с гигиеническим покрытием, шкаф 

для хранения посуды, сушка для посуды, двухгнездная моечная 

раковина) 

- Стол обеденный с гигиеническим покрытием 

- Табурет обеденный 

- Диэлектрический коврик 

- Огнетушитель 

Лабораторно-технологическое оборудование 

Основное оборудование 

- Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория 

- Электроплита с духовкой 

Имеются 

Имеются 

 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

Имеются 

 

Необходимо 

 

Имеются 

Необходимо 

Необходимо 

 

 

 

 

Имеются 

Имеются 

Необходимо 

Необходимо 

Имеются 

Необходимо 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Необходимо 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

 

Необходимо 

 

Необходимо 

 

 

Необходимо 

Необходимо 

Имеются 

Имеются 

 

 

Необходимо 

Необходимо 
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№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 

имеются  

в наличии 

- Вытяжка 

- Холодильный шкаф 

- Микроволновая печь 

- Миксер 

- Мясорубка электрическая 

- Блендер 

- Чайник электрический 

- Весы настольные электронные кухонные 

- Комплект столовых приборов 

- Набор кухонных ножей 

- Набор разделочных досок 

- Набор посуды для приготовления пищи 

- Набор приборов для приготовления пищи 

- Сервиз столовый на 6 персон 

- Сервиз чайный/кофейный на 6 персон 

- Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей 

- Терка 

- Бачки-урны с крышками для пищевых отходов 

- Комплект рабочей одежды 

Часть 3. Слесарное дело 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

- Верстак ученический комбинированный с тисками и 

струбциной, с защитным экраном и табуретом 

- Стол металлический под станок 

- Диэлектрический коврик 

- Огнетушитель 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Тумба металлическая для инструмента 

Технические средства 

Основное оборудование 

- ЖК-панель с медиаплеером 

Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и 

средства безопасности 

Основное оборудование 

- Машина заточная 

- Станок сверлильный 

- Вертикально фрезерный станок, оснащенный щитком-

экраном из оргстекла 

- Станок токарный по металлу, оснащенный щитком-экраном 

из оргстекла 

- Набор ключей гаечных 

- Ключ гаечный разводной 

- Набор ключей торцевых трубчатых 

- Набор молотков слесарных 

- Киянка деревянная 

- Киянка резиновая 

- Набор надфилей 

- Набор напильников 

- Ножницы по металлу 

- Набор отверток 

- Тиски слесарные поворотные 

- Плоскогубцы комбинированные 

- Циркуль разметочный 

- Глубиномер микрометрический 

- Метр складной металлический 

- Набор линеек металлических 

Необходимо 

Необходимо 

Имеется 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

имеется 

имеется 

имеется 

 

имеется 

имеется 

имеется 

 

необходимо 

 

 

необходимо 

имеется 

 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

необходимо 

имеется 

необходимо 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

необходимо 

имеется 

имеется 
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№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 

имеются  

в наличии 

- Набор микрометров гладких 

- Набор угольников поверочных слесарных 

- Набор шаблонов радиусных 

- Штангенглубиномер 

- Штангенциркуль 

- Щупы (набор) 

- Электродрель 

- Электроудлинитель 

- Набор брусков 

- Набор шлифовальной бумаги 

- Очки защитные 

- Щиток защитный лицевой 

- Комплект рабочей одежды 

Часть 4. Столярное дело 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

- Тумба металлическая для инструмента 

- Верстак ученический столярный с тесками слесарными, 

защитным экраном, столярным прижимом и табуретом 

- Диэлектрический коврик 

- Огнетушитель 

Технические средства 

Основное оборудование 

- ЖК-панель с медиаплеером 

Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и 

средства безопасности 

- Машина заточная 

- Станок сверлильный 

- Станок токарный деревообрабатывающий, оснащенный 

щитком-экраном из оргстекла 

- Электродрель 

- Электроудлинитель 

- Электропаяльник 

- Прибор для выжигания по дереву 

- Комплект деревянных инструментов 

- Набор металлических линеек 

- Метр складной 

- Рулетка 

- Угольник столярный 

- Штангенциркуль 

- Лобзик учебный 

- Набор пил для лобзиков 

- Рубанок 

- Ножовка по дереву 

- Клещи 

- Набор молотков слесарных 

- Долото 

- Стамеска 

- Киянка деревянная 

- Киянка резиновая 

- Топор малый 

- Топор большой 

- Пила двуручная 

- Клей поливинилацетат 

- Лак мебельный 

- Морилка 

- Набор карандашей столярных 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

 

 

необходимо 

имеется 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

необходимо 

 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

имеется 

необходимо 

необходимо 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

необходимо 

имеется 
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№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 

имеются  

в наличии 

- Пылесос для сбора стружки 

- Комплект рабочей одежды 

Часть 5. Универсальная мастерская технологии работы с 

деревом, металлом и выполнения проектных работ школьников 

(на базе кабинета Технологии для мальчиков) 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Конструктор модульных станков для работы по металлу 

- Ресурсный набор к конструктору модульных станков 

Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и 

средства безопасности. Модуль материальных технологий 

- Станок фрезерный с числовым программным управлением, 

оснащенный щитком-экраном из оргстекла 

- Станок токарный с числовым программным управлением, 

оснащенный щитком-экраном из оргстекла 

- Станок лазерной резки 

- Фрезерно-гравировальный станок с числовым программным 

управлением, оснащенный щитком-экраном из оргстекла 

- Шуруповерт 

- Углошлифовальная машина 

- Шлифмашина ленточная 

- Ручная фрезерная машина 

- Лобзик электрический ручной 

- Клеевой пистолет 

- Лазерный дальномер 

- Линейка металлическая 

- Плоскогубцы монтажные 

- Дрель ручная 

- Гвоздодер 

- Молоток 

- Долото 

- Набор стамесок 

- Очки защитные 

- Фартук защитный 

7. Методические рекомендации по использованию различных 

групп учебно-наглядных пособий  

8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

 

небходимо 

имеется 

 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

 

Необходимо 

Необходимо 

 

 

Необходимо 

Необходимо 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Необходимо 

Необходимо 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Необходимо 

 

Имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельн
ости  

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, кресло для учителя, стол учащегося 

…) 

3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук…) 

4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии …) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Демонстрационное оборудование и приборы 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

- Цифровая лаборатория по ОБЖ 

- Мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической 

разведки 

- Дозиметр 

- Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

Необходимо 

 

 

Необходимо 

Необходимо 

 

Необходимо 

Необходимо 
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№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 

имеются  

в наличии 

индикацией показателей 

- Защитный костюм 

- Измеритель электропроводности, кислотности и температуры 

- Компас-азимут 

- Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий 

- Макет гранаты Ф-1 

- Макет гранаты РГД-5 

- Респиратор 

Лабораторно-технологическое оборудование для оказания 

первой помощи 

Основное оборудование 

- Дыхательная трубка (воздуховод) 

- Гипотермический пакет 

- Индивидуальный перевязочный пакет 

- Индивидуальный противохимический пакет 

- Бинт марлевый медицинский нестерильный 

- Бинт марлевый медицинский нестерильный 

- Вата медицинская компрессная 

- Косынка медицинская (перевязочная) 

- Повязка медицинская большая стерильная 

- Повязка медицинская малая стерильная 

- Булавка безопасная 

- Жгут кровоостанавливающий эластичный 

- Комплект шин складных средний 

- Шина проволочная (лестничная) для ног 

- Шина проволочная (лестничная) для рук 

- Носилки санитарные 

- Лямка медицинская носилочная 

- Пипетка 

- Термометр электронный для измерения температуры тела 

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты 

Основное оборудование 

- Комплект массо-габаритных моделей оружия 

- Магазин к автомату Калашникова с учебными патронами 

- Стрелковый тренажер 

- Макет простейшего укрытия в разрезе 

- Тренажер для оказания первой помощи на месте 

происшествия 

- Имитаторы ранений и поражений для тренажера-манекена 

- Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной 

реанимации взрослого и ребенка 

7. Методические рекомендации по использованию различных 

групп учебно-наглядных пособий  

8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

 

Необходимо 

Необходимо 

 

Имеется 

Имеется 

Небходимо 

Необходимо 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Необходимо 

Имеется 

Необходимо 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Имеется 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Имеется 

Имеется 

Необходимо 

 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

 

Необходимо 

 

Необходимо 

Необходимо 

 

имеются 

 

 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочими программами учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, утвержденными школой, оснащен: 

-инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

 -спортивным играм; 

-стеллажами для спортивного инвентаря; 

-комплектом скамеек. 

Библиотека включает: 
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-стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

-стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий,  

-художественной литературы; 

-стол для выдачи учебных изданий; 

-шкаф для читательских формуляров; 

-картотеку; 

-столы ученические (для читального зала); 

-стулья ученические; 

-технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки),  

копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к 

электронной ИОС школы и использования электронных образовательных ресурсов 

участниками образовательных отношений. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к 

информационно-образовательным ресурсам осуществляется с учетом создания и 

обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических 

работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования.  

 

3.5.3. Учебно-методические условия, в том числе условия информационного 
обеспечения, реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования 

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного 

обеспечения, реализации программы основного общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда школы 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 среда школы обеспечивает: 

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисов цифровой образовательной среды; 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды; 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- 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), в 

том числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства 

Российской Федерации; 

- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и иными заинтересованными организациями в сфере 
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культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников 

образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС школы являются:  

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации, из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленном 

порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным 

материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной 

среды. 

Основой информационно-образовательной среды являются общешкольные технические 

средства,  используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса 

управления школой. Почти все кабинеты школы оснащены компьютером, проектором, 

выходом в сеть Интернет.  

Необходимое для использования техническое оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование информационно-образовательной среды: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках использования 

дистанционных технологий и электронного обучения, а также дистанционное 

взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Характеристика информационно-образовательной среды школы 

№ 

п/п 

Компоненты  

информационно- 

образовательной среды 

Наличие  

компонентов ИОС 

Сроки создания 

условий  

в соответствии  

с требованиями ФГОС 

(в случае полного или 

частично отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме 

по каждому предмету, курсу, модулю обязательной 
100%  
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части учебного плана ООП ООО в расчете не менее 

одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме 

или учебные пособия по каждому учебному 

предмету, курсу, модулю, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана ООП ООО в расчете 

не менее одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

100% 
 В течение 

 2023-2024 уч.г 

3. Фонд дополнительной литературы художественной 

и научно-популярной, справочно-

библиографических, периодических изданий, в том 

числе специальных изданий для обучающихся с 

ОВЗ 

100%  

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения):  

натурный фонд (натуральные природные объекты, 

коллекции промышленных материалов, наборы 

для экспериментов, коллекции народных 

промыслов и др.);  

модели разных видов; 

печатные средства (демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, альбомы 

изобразительного материала и др.; раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты-комплекты 

документальных материалов и др.);  

экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы),  

мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры, и др.) 

 

 

80% 

 

 

 

50% 

50% 

 

 

 

 

 

50% 

 

30% 

 

 

в течение  

2023-2024уч.г. 

 

 

в течение  

2023-2024уч.г. 

 

 

 

 

 

в течение  

2023-2024уч.г 

в течение  

2023-2024уч.г 

5. Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех участников 

образовательного процесса) 

100%  

6. Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура 
100%  

7. Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды  

50% 
в течение  

2023-2024уч.г 

8. Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

80% 
в течение  

2023-2024уч.г 

9. Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 

+  

 

Информационно-образовательная среда школы дает возможность: 
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- взаимодействия в Интернете, в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями, проектами и т.п.; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьной газеты «Большая перемена»; 

- обеспечения технической, методической и организационной поддержки деятельности 

школы: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка локальных 

актов школы; подготовка программ совершенствования информационной компетентности 

работников школы и т.д.; 

- отображения образовательной деятельности в информационно-образовательной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, файлы с заданиями, 

видеофильмы для анализа, географическая карта и т.п.); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить:  

- поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети – 

Интернете в соответствии с учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в 

сети образовательной организации и Интернете; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Администрацией школы определяются необходимые меры и сроки по  

модернизации информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

При освоении ООП основного общего образования обучающимися с ОВЗ 

информационно-образовательная среда школы учитывает состояние здоровья 

обучающихся с ОВЗ, их особые образовательные потребности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность работников школы в решении профессиональных задач с применением 

ИКТ, наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения 

ИКТ организуется учредителем школы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

основного общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 
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информации, связанной с реализацией программы основного общего образования, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления. 

Школой предоставляется не менее одного учебника из федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы 

основного общего образования, на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так 

и в часть программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

Дополнительно школа может предоставить учебные пособия в электронной форме, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы 

основного общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю, 

входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, 

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 школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию программы основного общего образования. 

 

3.5.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации программы среднего общего 

образования обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального образования, основного общего и 

среднего общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям школы с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

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, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютором, 

социальным педагогом) участников образовательных отношений: 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

-сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 
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-поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

-формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

-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; 

-поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

-формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

-развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

-обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

-обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

обучающихся с ОВЗ; 

-педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, обеспечивающих 

реализацию программы основного общего образования; 

-родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической 

службы школы. 

В школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

основного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

— педагогом-психологом;  

— учителем-логопедом;  

— учителем-дефектологом;  

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

школы; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.5.5. Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования 

Для обеспечения реализации программы среднего общего образования школа 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

-укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 
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-уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации; 

-непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующей образовательную программу среднего  общего образования. 

Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы, 

служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые выполняет работник, 

занимающий данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется также результатами аттестации – установленными 

квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49). 

Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации: 

 

Категория работников 

Подтверждение уровня 

квалификации документами 

об образовании (профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалифика- 

ционная категория 

(%) 

Педагогические 

работники (18 чел.) 

100% 11% 75% 

Руководящие  

работники (3 чел) 

100% 67% 33% 

Иные  

работники (3 чел) 

100%   
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Школа укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание 

и сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

школы, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 

основного общего образования характеризуется долей работников, периодически 

повышающих квалификацию. Все педагогические работники школы, привлекаемые к 

реализации программы основного общего образования, получили дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации. Для 

достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС СОО.  

Актуальные вопросы реализации программы среднего общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в школе, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками школы системно разрабатываются методические 

темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. К числу методических 

тем, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и методической 

документации, так и деятельности по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования относятся: 

 

№ Методическая тема 

Раздел образовательной 

программы, связанный 

с методической темой 

ФИО педагога, 

разрабатывающего 

методическую тему 

1. Технология 

оценивания 

достижений 

Целевой раздел (Система 

оценки достижения 

планируемых результатов 

Широбокова И.В., зам. 

директора по УР 
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планируемых 

образовательных 

результатов 

учащихся в 

соответствии с 

новыми 

требованиями ФГОС 

освоения основной 

образовательной программы) 

Содержательный раздел 

(Рабочие программы 

учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей)  

2. Совершенствование 

форм и методов 

преподавания 

учебного предмета в 

условиях реализации 

нового 

ФГОС 

Содержательный раздел 

(Рабочие программы 

учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей) 

Организационный раздел 

(Учебно-методические 

условия реализации ООП 

СОО) 

Широбокова И.В., зам. 

директора по УР 

 

3.5.6. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражен в 

Муниципальном задании школы.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовые условия реализации программы среднего общего образования 

обеспечивают: 

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования; 

- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

- покрытие затрат на реализацию всех частей программы среднего общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования бюджетного  учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг, 

муниципального учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ основного общего 

образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
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(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы среднего общего образования, включает: 

расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы среднего общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления среднего общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям для реализации основной образовательной программы общего образования. 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры 

направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации – структуре 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

При разработке программы школы в части обучения детей с ОВЗ финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования для 

детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных условий для 

коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 
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актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в Удмуртской Республике, на территории которого 

расположена школа. 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема 

средств школы на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти Удмуртской Республики, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

школы, устанавливающим положение об оплате труда работников школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами школы.  

Школа самостоятельно определяет: 

-соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

-соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

-соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

-порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления школой, выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных школой на очередной финансовый 

год. 

 

В школе созданы и поддерживаются благоприятные условия для организации 

современной образовательной деятельности:  

- обучение организовано в одну смену; 

 - возможно деление классов на группы на занятиях по учебному предмету «Иностранный 

язык (английский язык)»;  

- в школе создан и  оборудован Центр «Точка роста» естественно-научного направления  

для реализации практической части учебных предметов, реализации плана внеурочной 

деятельности, организации индивидуальных и коллективных проектов и исследований;  

- используются формы и методы мониторинговых исследований, направленных, прежде 

всего, на определение уровня личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающихся.  

Описание системы условий реализации основной общеобразовательной программы 

МБОУ Светлянской СОШ базируется на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 - анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсов реализации основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования; 
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- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной общеобразовательной программы, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

 - выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 - разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 - разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 - разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты) 

 

 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы школы должно быть создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

  Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений в 

соответствии с сетевым графиком (дорожной картой). 

 

Условия, созданные в МБОУ Светлянской СОШ для реализации основной 

образовательной программы, будут удовлетворять следующим требованиям: 

-соответствовать требованиям ФГОС; 

-гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

-обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов ее освоения; 

 

-учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

 

-предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума 

 

Для формирования кадровых условий будут использоваться такие механизмы как: 

 

-направление выпускников на получение высшего педагогического образования по 

целевому набору; 

 

-сотрудничество с учреждениями высшего и среднего профессионального 

педагогического образования для привлечения выпускников на прохождении 

педагогической практики; 

 

-повышение уровня квалификации педагогических работников через систематическое 

направление на обучение по дополнительным профессиональным образовательным 

программам и профессиональную переподготовку, а также прохождение аттестации; 

 

-участие в конкурсах профессионального мастерства и инновационной деятельности. 
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  Для формирования необходимых материально-технических условий будут 

использованы следующие механизмы: 

 

-заключение договоров о сетевом взаимодействии с учреждениями дополнительного 

образования, физкультуры и спорта ; 

 

-долгосрочное планирование обновление МТБ через выделяемые бюджетные и 

привлеченные дополнительные финансовые средства. 

 

Формирование открытой информационно-образовательной среды будет 

производиться за счет: 

 

-расширение использования ресурсов отрытой образовательной сети; 

- расширение использования ИКТ и дистанционных технологий %; 

- пополнение библиотечного фонда цифровыми (электронными) образовательными 

ресурсами, обеспечивающими доступ к информационным и справочным поисковым 

системам. 

 

Формирование учебно-методического и информационного обеспечения реализации 

основной образовательной программы будет осуществляться за счет: 

 

-информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и баз данных, 

поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательными Интернет- ресурсам). 

 

-комплектование учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы исходя из принятых ФГОС 

НОО норм; 

 

             -пополнение фонда дополнительной литературой, в том числе литературой по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

СОО 

1 Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

При 

необходимост
и 

2 Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы образовательной организации 

Май, август  

 3Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

По мере 

необходимост
и 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

4 Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО 

Постоянно  

5 Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

август 

6 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО 

Май 

7 Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебной 

деятельности 

сентябрь 

8 Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения о формах получения образования; 

Май-август 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС СОО 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

Постоянно  

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

август 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

в течение года 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС СОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образвательных отношений при 

реализации ФГОС СОО 

Постоянно  

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

август 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

август 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

в течение года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС СОО 

1. Анализ кадрового обеспечения  реализации 

ФГОС СОО 

август 

2. Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС СОО 

Ежегодно  

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО 

Постоянно  

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС СОО 

1. Широкое информирование родительской 

общественности о  реализации ФГОС СОО  

Постоянно 

2. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

дополнений в содержание ООП 

1 раз в год 

3. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и 

результатах  реализации ФГОС СОО 

1 раз в год 

VI. 

Материально-технич
еское обеспечение 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения  реализации ФГОС СОО 

начального общего образования 

Ежегодно  



213 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

введения ФГОС ООО 2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

Ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС СОО 

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС СОО: 

Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

Ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

Ежегодно 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО осуществляется 

на основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга, 

сложившегося в образовательном учреждении. 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие 

стороны функционирования образовательного учреждения: 

-контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, движение: 

поступление в школу, перевод, окончание; 

-учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

-фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения; 

-состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом; 

-инфраструктура учреждения. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе: 

-учебные достижения обучающихся; 

-физическое развитие и состояние здоровья обучающихся; 

-воспитательная система; 
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-педагогические кадры; 

-ресурсное обеспечение образовательного процесса; 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

школы: 

-анализ работы (годовой план); 

-выполнение учебных программ, учебного плана; 

-организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

-организация питания; 

-система научно-методической работы; 

-система работы методического объединения; 

-система работы школьной библиотеки; 

-система воспитательной работы; 

-система работы по обеспечению жизнедеятельности образовательного учреждения 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

-социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательного процесса в школе; 

-информационный банк данных о педагогических кадрах; 

-занятость обучающихся в системе дополнительного образования (по классу, по 

параллели, по школе); 

-организация внеурочной деятельности обучающихся; 

-обучение учащихся из других населенных пунктов; 

Мониторинг учебных достижений обучающихся образовательном учреждении: 

-внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

-диагностика уровня обученности; 

-результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

-качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

-работа с неуспевающими обучающимися; 

-достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 

учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: 

распределение учащихся по группам здоровья; 

количество дней, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по школе); 

организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 

поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в школе: 

уровень воспитательных систем по классам; 

занятость в системе дополнительного образования (по классам, по параллелям, по школе); 

участие в общешкольных мероприятиях (по школе); 

участие в городских, региональных, Всероссийских и Международных мероприятиях (по 

школе); 

работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

уровень воспитанности обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров в образовательном учреждении: 

повышение квалификации педагогических кадров; 

работа над индивидуальной методической темой; 

использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

участие в семинарах различного уровня; 

трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер- 

классов, публикации); 

реализация образовательных программ; 

участие в конкурсах профессионального мастерства; 
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аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в образовательном 

учреждении: 

- кадровое обеспечение (потребность в кадрах и текучесть кадров) 

-учебно-методическое обеспечение: 

комплектование библиотечного фонда; 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

содержание медиатеки школы; 

материально-техническое обеспечение; 

оснащение учебной мебелью; 

оснащение лабораторным оборудованием; 

оснащение демонстрационным оборудованием; 

оснащение компьютерной техникой; 

оснащение интерактивными средствами обучения; 

оснащение наглядными пособиями; 

оснащение аудио и видеотехникой; 

оснащение оргтехникой. 

Мониторинг изменений в образовательном процессе в школе: 

учебные планы; 

учебные программы; 

использование образовательных программ; 

обеспеченность учебной литературой; 

система взаимодействия школы с различными образовательными, культурными 

учреждениями; 

традиции и праздники в школе; 

результаты успеваемости; 

количество отличников; 

результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих и 

интеллектуальных конкурсах, спартакиад различного уровня; 

уровень квалификации педагогов. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором образовательного 

учреждения. 

 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса организовано 

взаимодействие школы с учреждениями образовательной, культурной, профилактической 

направленности. 

В процессе воспитания личности каждого обучающегося  школа сотрудничает с 

Территориальным Отделом «Светлянский», Светлянским культурным центром, 

Комиссией по делам несовершеннолетних,  с Районным Центром Детского Творчества, 

Детской юношеской спортивной школой Воткинского района, Лесничеством, Пожарной 

Частью. 

  Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

общеобразовательной   организации   предусматривает: 

участие представителей  организаций-партнёров,  в  том  числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 



216 

 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 

куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной,  экологической,   

патриотической,   трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

 

 

Учреждения, объединения, организации и др. Формы взаимодействия. 

1ИМЦ РУО АМО «Муниципальный округ 

Воткинский район Удмуртской республики» 

Оказание методической помощи 

педагогам 

2. МБОУ ДОД ЦДТ Воткинского района Договор о сотрудничестве, 

проведение кружковых занятий 

3.Отдел семьи  АМО «Муниципальный округ 

Воткинский район Удмуртской республики» 

«Воткинский район» 

Работа с многодетными и 

малообеспеченными семьями 

4.Комиссия по делам несовершеннолетних  АМО 

«Муниципальный округ Воткинский район 

Удмуртской республики» 

Профилактическая работа с 

учащимися и семьями, 

находящимися в социально-опасном 

положении5. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская 

юношеская спортивная школа» 

Договор о сотрудничестве, работа 

спортивных секций на базе школы 

6. Сельская библиотека в СДК Внеклассные мероприятия на базе 

библиотеки 

7. Сельский дом культуры Внеклассные мероприятия на базе 

СДК 

8. БУЗ УР «Светлянская участковая больница» МЗ 

УР 

Медицинское обслуживание 

учащихся 

9.Структурное подразделение МБОУ Светлянской 

СОШ 

 

Программа преемственности 
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Приложение1 к ООП СОО 

 Рабочие программы учебных предметов  

обязательной части учебного плана ООП СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID 1970462) 

 

учебного предмета «Русский язык» 

для обучающихся 10-11 классов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения ФОП СОО, 

представленных в ФГОС СОО, а также федеральной рабочей программы воспитания, с 

учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в российской федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р) и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части 

ФОП СОО. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

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 

школе 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 учебных предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных 

умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, 

способной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в 

повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального 

государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, 

когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о 

языке и речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлен в большей 

степени на совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных условиях 

общения, повышение речевой культуры обучающихся, совершенствование их опыта 

речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования 

языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку 

является направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах 

(нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование 

коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-

бытовой, социально-культурной сферах общения; на формирование готовности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 
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Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования являются элементы содержания, ориентированные на формирование 

и развитие функциональной (читательской) грамотности обучающихся – способности 

свободно использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных 

форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.) для их понимания, сжатия, 

трансформации, интерпретации и использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые 

сформированы на начальном общем и основном общем уровнях 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 др.). 

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. Культура 

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

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего образования 

обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, способного к продолжению 

обучения в системе среднего профессионального и высшего образования. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

• осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации и языку межнационального общения на основе расширения 

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

как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального 

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

личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к русскому 

языку; 

• овладение русским языком как инструментом личностного развития и 

формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка 

в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной 

самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и 

социализации; 

• совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе 

овладения основными понятиями культуры речи и функциональной 

стилистики, формирование навыков нормативного употребления языковых 

единиц и расширение круга используемых языковых средств; 

совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, 

способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

• развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

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

основной и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов 

разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.); 

совершенствование умений трансформировать, интерпретировать тексты и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 
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• обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и 

пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, 

умений применять правила орфографии и пунктуации, умений определять 

изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

• обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных 

слов, за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в 

русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение русского языка в 10–11 классах среднего общего образования в 

учебном плане отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 

68 часов (2 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

10 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 
Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

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, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль 

литературного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Система языка, её устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, её основные признаки и 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). 

Качества хорошей 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. Орфоэпические нормы 
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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. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

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-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, 

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

шутливое и пр.). Особенности употребления. 

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

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности 

(обзор). Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы 

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 имён существительных: форм рода, числа, падежа. 

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, 

краткой формы. 

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. Основные правила орфографии 

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

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

употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического 

сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне. 
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Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение). 

Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация 

и её компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия 

общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание 

контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения 

говорящего к партнёру и др.). Устойчивые формулы русского речевого этикета 

применительно к различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу 

адресанта/адресата и т. п. 

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

мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор 

языковых средств оформления публичного выступления с учётом 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. Информационно-смысловая 

переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 

прослушанного текста. 

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

 

11 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 
Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее 

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические 

изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное 

употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор).  

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический 

анализ словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

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

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

риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, 
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большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным 

сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в своём составе числительные, 

оканчивающиеся на один; имеющим в своём 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 предложно-

падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный 

анализ предложения. 

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

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

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче 

чужой речи. Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма 

(повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры 

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

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

стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили 

научного стиля. Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, научная 

статья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие 

(обзор). 

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

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

Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. 

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

доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 
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Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. 

Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, 

интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной 

речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 

языковых средств других функциональных разновидностей языка. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому языку на 

уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

• принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

• готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

• готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

• ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 

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

технологиях, труде; 

• идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

• осознание духовных ценностей российского народа; 

• сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

• способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 
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• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

• убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, 

творчества; 

• готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

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

русскому языку. 

5) физического воспитания: 

• сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью; 

• потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

• готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую 

деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

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

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни. 

7) экологического воспитания: 

• сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

• расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 
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• совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

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

индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися рабочей 

программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

• самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к 

эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

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

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

• эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 

коммуникации; 

• социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

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

собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего 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: 

• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

• устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации 

и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

• определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

• выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

• разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

• вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов 

целям; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

русскому языку; 

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

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

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

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

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

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и 

методами; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

• выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 

критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

• анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

• давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

• уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия — в профессиональную среду; 

• выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

• создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 

• оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

• осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

• пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

• владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог; 
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• развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё мнение, 

строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

результаты выбора; 

• оценивать приобретённый опыт; 

• стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

соответствие результатов целям; 

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

• уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

• принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

• признавать своё право и право других на ошибку; 

• развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

• выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

• принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

результат по разработанным критериям; 

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

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

10 КЛАСС 

 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 
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Общие сведения о языке 
Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о 

лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 

отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных 

текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью 

лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); комментировать 

фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках 

изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из 

мировых языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, Федеральный 

закон от 1 июня 2005 г.№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке 

Российской Федерации»» от 28.02.2023 № 52-ФЗ, Закон Российской Федерации от 25 октября 

1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать 

признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой 

практике. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни 

языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, 

приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам 

современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, 

иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 
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Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь 

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения 

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографические словари. 

Речь. Речевое общение 
Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устных 

монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического высказывания — 

не менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский 

проект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём текста для 

чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 

до 300 слов). 
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Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим; использовать 

правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 
Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной 

в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём текста для 

чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 

до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, 

рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и 

речевые ошибки. 

11 КЛАСС 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 

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

обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных 

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

формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, 

причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 
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Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

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

стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Язык как знаковая система. Основные 

функции языка. Лингвистика как наука 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.2 Язык и культура  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.3 

Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации, средство 

межнационального общения, 

национальный язык русского народа, один 

из мировых языков 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.4 
Формы существования русского 

национального языка 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  5   

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. Система языка. Культура речи 

2.1 
Система языка, её устройство, 

функционирование 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.2 Культура речи как раздел лингвистики  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.3 Языковая норма, её основные признаки и  1    Библиотека ЦОК 
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функции. Виды языковых норм https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.4 Качества хорошей речи  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.5 Основные виды словарей (обзор)  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  5   

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

3.1 

Фонетика и орфоэпия как разделы 

лингвистики.(повторение, обобщение). 

Изобразительно-выразительные средства 

фонетики (повторение, обобщение). 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

3.2 
Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Язык и речь. Культура речи. Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

4.1 

Лексикология и фразеология как разделы 

лингвистики (повторение, обобщение). 

Изобразительно-выразительные средства 

лексики (повторение, обобщение) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.2 

Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.3 
Функционально-стилистическая окраска 

слова 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.4 
Экспрессивно-стилистическая окраска 

слова 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 
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4.5 
Фразеология русского языка (повторение, 

обобщение). Крылатые слова 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  8   

Раздел 5. Язык и речь. Культура речи. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

5.1 

Морфемика и словообразование как 

разделы лингвистики (повторение, 

обобщение) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

5.2 Словообразовательные нормы  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  3   

Раздел 6. Язык и речь. Культура речи. Морфология. Морфологические нормы 

6.1 
Морфология как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

6.2 

Морфологические нормы современного 

русского литературного языка (общее 

представление) 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  6   

Раздел 7. Язык и речь. Культура речи. Орфография. Основные правила орфографии 

7.1 
Орфография как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.2 
Правописание гласных и согласных в 

корне 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.3 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы — и 

после приставок 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 
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7.4 Правописание суффиксов  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.5 
Правописание н и нн в словах различных 

частей речи 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.6 Правописание не и ни  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.7 

Правописание окончаний имён 

существительных, имён прилагательных и 

глаголов 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.8 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  14   

Раздел 8. Речь. Речевое общение 

8.1 
Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности (повторение, обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8.2 

Речевое общение и его виды. Основные 

сферы речевого общения. Речевая 

ситуация и её компоненты 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8.3 Речевой этикет  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8.4 Публичное выступление  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  5   

Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

9.1 
Текст, его основные признаки (повторение, 

обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 
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9.2 

Логико-смысловые отношения между 

предложениями в тексте (общее 

представление) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9.3 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9.4 

Информационно-смысловая переработка 

текста. План. Тезисы.Конспект. Реферат. 

Аннотация. Отзыв. Рецензия 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  8   

Повторение  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итоговый контроль  5   5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   5   0   

11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Культура речи в экологическом аспекте  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы 
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2.1 
Синтаксис как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.2 
Изобразительно-выразительные средства 

синтаксиса 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.3 
Синтаксические нормы. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.4 Основные нормы управления  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.5 
Основные нормы употребления 

однородных членов предложения 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.6 
Основные нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.7 
Основные нормы построения сложных 

предложений 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.8 
Обобщение и систематизация по теме 

«Синтаксис. Синтаксические нормы» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  17   

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

3.1 
Пунктуация как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.2 
Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.3 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.4 Знаки препинания при обособлении  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 
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3.5 

Знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.6 
Знаки препинания в сложном 

предложении 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.7 
Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.8 
Знаки препинания при передаче чужой 

речи 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.9 

Повторение и обобщение по темам 

раздела "Пунктуация. Основные правила 

пунктуации" 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  17   

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи 

4.1 
Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.2 Разговорная речь  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.3 
Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор (обзор) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.4 Научный стиль  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.5 Основные жанры научного стиля (обзор)  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.6 

Официально-деловой стиль. Основные 

жанры официально-делового стиля 

(обзор) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 
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4.7 Публицистический стиль  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.8 
Основные жанры публицистического 

стиля (обзор) 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.9 Язык художественной литературы  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  21   

Повторение  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итоговый контроль  5   5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   5   0   

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные цифровые 
образовательные 
ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

1 
Повторение и обобщение изученного в 5-9 

классах 
 1     

2 Повторение в начале года. Практикум  1     

3 
Язык как знаковая система. Основные 

функции языка. Лингвистика как наука 
 1     

4 Взаимосвязь языка и культуры  1     

5 

Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации. Внутренние и 

внешние функции русского языка 

 1     
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6 
Формы существования русского 

национального языка 
 1     

7 
Формы существования русского 

национального языка.Практикум 
 1     

8 
Язык как система. Единицы и уровни 

языка, их связи и отношения 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad004 

9 Культура речи как раздел лингвистики  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacd7a 

10 
Языковая норма, её основные признаки и 

функции. Виды языковых норм 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacef6 

11 

Качества хорошей речи: коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи 

 1     

12 Основные виды словарей  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae0ee 

13 

Фонетика и орфоэпия как разделы 

лингвистики. Изобразительно-

выразительные средства фонетики 

(повторение, обобщение) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad112 

14 
Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad220 

15 
Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы. Практикум 
 1     

16 
Лексикология и фразеология как разделы 

лингвистики 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad464 

17 

Изобразительно-выразительные средства 

лексики. Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad6a8 

18 

Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad57c 
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19 
Речевая избыточность как нарушение 

лексической нормы (тавтология, плеоназм) 
 1     

20 

Речевая избыточность как нарушение 

лексической нормы (тавтология, 

плеоназм). Практикум 

 1     

21 

Функционально-стилистическая окраска 

слова. Лексика общеупотребительная, 

разговорная и книжная; особенности 

использования 

 1     

22 

Нейтральная, высокая, сниженная лексика. 

Эмоционально-оценочная окраска слова. 

Уместность использования эмоционально-

оценочной лексики 

 1     

23 
Особенности употребления 

фразеологизмов и крылатых слов 
 1     

24 

Итоговый контроль "Лексикология и 

фразеология. Лексические нормы". 

Обучающее сочинение-рассуждение 

 1   1    

25 

Морфемика и словообразование как 

разделы лингвистики. Основные понятия 

морфемики и словообразования 

(повторение, обобщение) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad34c 

26 
Морфемный и словообразовательный 

анализ слова. Практикум 
 1     

27 Словообразовательные трудности (обзор)  1     

28 
Морфология как раздел лингвистики 

(повторение, обощение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad856 

29 
Морфология как раздел лингвистики. 

Практикум 
 1     

30 

Морфологические нормы современного 

русского литературного языка. Основные 

нормы употребления имён 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad96e 
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существительных, имён прилагательных, 

имён числительных 

31 

Основные нормы употребления имён 

существительных, имён прилагательных, 

имён числительных. Практикум 

 1     

32 
Основные нормы употребления 

местоимений, глаголов 
 1     

33 
Основные нормы употребления 

местоимений, глаголов. Практикум 
 1     

34 

Итоговый контроль "Морфология. 

Морфологические нормы". Изложение с 

творческим заданием 

 1   1    

35 
Орфография как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1     

36 
Правописание гласных и согласных в 

корне 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae35a 

37 
Правописание гласных и согласных в 

корне. Практикум 
 1     

38 

Правила правописания слов с 

разделительных ъ и ь. Правописание 

приставок. Буквы ы — и после приставок 

 1     

39 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы — и 

после приставок. Практикум 

 1     

40 Правописание суффиксов  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae53a 

41 Правописание суффиксов. Практикум  1     

42 

Правописание н и нн в именах 

существительных, в именах 

прилагательных, глаголах, причастиях, 

наречиях 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae65c 
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43 
Правописание н и нн в словах различных 

частей речи. Практикум 
 1     

44 

Правописание слов с не и ни (в 

отрицательных и неопределенных 

местоимениях, наречиях при двойном 

отрицании, в восклицательных 

предложениях с придаточными 

уступительными) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae88c 

45 

Правописание окончаний имён 

существительных, имён прилагательных и 

глаголов 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae76a 

46 

Правила правописания безударных 

окончаний имён существительных, имён 

прилагательных и глаголов. Практикум 

 1     

47 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaeaee 

48 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов. Практикум 
 1     

49 
Контрольная работа по теме "Орфография. 

Основные правила орфографии" 
 1   1    

50 
Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности (повторение, обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac730 

51 

Речевое общение и его виды. Основные 

сферы речевого общения. Речевая 

ситуация и её компоненты 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac834 

52 Речевой этикет. Основные функции  1     

53 Публичное выступление и его особенности  1     

54 Публичное выступление. Практикум  1     

55 Текст, его основные признаки. Практикум  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaca5a 

56 Логико-смысловые отношения между  1     
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предложениями в тексте (общее 

представление) 

57 
Логико-смысловые отношения между 

предложениями в тексте. Практикум 
 1     

58 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте 
 1     

59 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте. Практикум 
 1     

60 
Информационно-смысловая переработка 

текста. План. Тезисы. Конспект 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacb72 

61 
Информационно-смысловая переработка 

текста. Отзыв. Рецензия 
 1     

62 
Информационно-смысловая переработка 

текста. Реферат. Аннотация 
 1     

63 

Итоговый контроль "Текст. 

Информационно-смысловая переработка 

текста". Сочинение 

 1   1    

64 Контрольная итоговая работа  1   1    

65 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе. Культура речи 
 1     

66 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе. Орфография 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaee5e 

67 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе. Пунктуация 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf034 

68 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе. Текст 
 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   5   0   
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 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные цифровые 
образовательные 
ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

1 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе 
 1     

2 
Повторение и обобщение изученного в 10 

классе. Практикум 
 1     

3 

Культура речи в экологическом аспекте. 

Культура речи как часть здоровой 

окружающей языковой среды 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf8a4 

4 

Культура речи в экологическом аспекте. 

Проблемы речевой культуры в 

современном обществе (общее 

представление) 

 1     

5 
Итоговый контроль "Общие сведения об 

языке". Сочинение (обучающее) 
 1   1    

6 
Синтаксис как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaadc98 

7 
Синтаксис как раздел лингвистики. 

Практикум 
 1     

8 
Изобразительно-выразительные средства 

синтаксиса 
 1     

9 
Изобразительно-выразительные средства 

синтаксиса. Практикум 
 1     

10 
Синтаксические нормы. Порядок слов в 

предложении 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaddb0 

11 
Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим 
 1     

12 
Основные нормы управления: правильный 

выбор падежной или предложно-
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaafd18 
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падежной формы управляемого слова. 

Употребление производных предлогов 

13 Основные нормы управления. Практикум  1     

14 
Основные нормы употребления 

однородных членов предложения 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab04e8 

15 

Предложения с однородными членами, 

соединенными двойными союзами. 

Практикум 

 1     

16 
Основные нормы употребления 

причастных оборотов 
 1     

17 
Основные нормы употребления 

деепричастных оборотов 
 1     

18 

Основные нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов. 

Практикум 

 1     

19 

Основные нормы построения сложных 

предложений: сложноподчиненного 

предложения с с придаточным 

определительным; придаточным 

изъяснительным 

 1     

20 
Основные нормы построения сложного 

предложения с разными видами связи 
 1     

21 
Основные нормы построения сложных 

предложений. Практикум 
 1     

22 
Обобщение и систематизация по теме 

«Синтаксис. Синтаксические нормы» 
 1     

23 
Контрольная работа по теме "Синтаксис и 

синтаксические нормы" 
 1   1    

24 
Пунктуация как раздел лингвистики. 

(повторение, обобщение) 
 1     

25 
Правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, выраженными 
 1     
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разными частями речи 

26 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 
 1     

27 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Практикум 
 1     

28 

Правила постановки знаков препинания в 

предложениях с обособленными 

определениями, приложениями 

 1     

29 

Правила постановки знаков препинания в 

предложениях с обособленными 

дополнениями, обстоятельствами, 

уточняющими членами 

 1     

30 
Знаки препинания при обособлении. 

Практикум 
 1     

31 

Правила постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями, обращениями, 

междометиями 

 1     

32 

Знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. Практикум 

 1     

33 
Правила постановки знаков препинания в 

сложносочинённом предложении 
 1     

34 
Правила постановки знаков препинания в 

сложноподчинённом предложении 
 1     

35 
Правила постановки знаков препинания в 

бессоюзном сложном предложении 
 1     

36 

Правила постановки знаков препинания в 

сложном предложении с разными видами 

связи 

 1     

37 

Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи. 

Практикум 

 1     
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38 

Правила пунктуационного оформления 

предложений с прямой речью, косвенной 

речью, диалогом, цитатой 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf3ea 

39 

Повторение правил пунктуационного 

оформления предложений при передаче 

чужой речи. Практикум 

 1     

40 

Повторение и обобщение по темам 

раздела "Пунктуация. Основные правила 

пунктуации" 

 1     

41 

Итоговый контроль "Пунктуация. 

Основные правила пунктуации". 

Сочинение 

 1   1    

42 
Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики (повторение, обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab1d48 

43 Разговорная речь  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab202c 

44 Разговорная речь. Практикум  1     

45 
Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор (обзор) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab21da 

46 
Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор. Практикум 
 1     

47 
Научный стиль, сфера его использования, 

назначение 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab25c2 

48 Основные подстили научного стиля  1     

49 
Основные подстили научного стиля. 

Практикум 
 1     

50 Основные жанры научного стиля (обзор)  1     

51 
Основные жанры научного стиля. 

Практикум 
 1     

52 
Официально-деловой стиль, сфера его 

использования, назначение 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2982 

53 Основные жанры официально-делового  1    Библиотека ЦОК 
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стиля (обзор). Практикум https://m.edsoo.ru/fbab2af4 

54 
Публицистический стиль, сфера его 

использования, назначение 
 1     

55 

Публицистический стиль. Лексические, 

морфологические и синтаксические 

особенности стиля 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2c48 

56 
Итоговый контроль "Функциональная 

стилистика. Культура речи". Сочинение 
 1   1    

57 
Основные жанры публицистического 

стиля: заметка, статья, репортаж 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2ea0 

58 
Основные жанры публицистического 

стиля: интервью, очерк 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab3026 

59 Публицистический стиль. Практикум  1     

60 

Язык художественной литературы и его 

отличия от других функциональных 

разновидностей языка 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab318e 

61 
Язык художественной литературы. 

Практикум 
 1     

62 Основные признаки художественной речи  1     

63 
Основные признаки художественной 

речи. Практикум 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab1578 

64 Контрольная итоговая работа  1   1    

65 Повторение изученного. Культура речи  1     

66 
Повторение изученного. Орфография. 

Пунктуация 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab0718 

67 Повторение изученного. Текст  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab360c 

68 
Повторение изученного. Функциональная 

стилистика 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab333c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   5   0   



252 

 

 

Приложение 1 

 

 

Достижение личностных результатов в рамках реализации модуля 

«Школьный урок» Рабочей программы воспитания  

 

 

 

Реализация педагогическим работником воспитательного потенциала уроков  Русского 

языка предполагает следующее: 
- максимальное использование воспитательных возможностей содержания уроков для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение в содержание уроков целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в 

определении воспитательных задач уроков, занятий; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 
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Приложение 2 

Нормы оценивания учебного предмета 

  «Русский язык» 

Нормы оценивания учебного предмета «Русский язык», «Родной язык» 

 

Оценка устных ответов учащихся с 1 -11 кл 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика oтводится определенное время), но и за 

рассредоточенный по времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока 

не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 
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Оценка сочинений и изложений  2 – 11 кл  

Сочинения и изложения основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной 

мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

о 

ценка 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание    излагается     последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и вырази- 

тельность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета 

Допускается: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в
 основном соответствует теме
 (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

Допускаются: 

2 орфографические  и 2 

пунктуационные ошибки, 
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 2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3—4 речевых 

недочетов. 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, 

а также 2 грамматические ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения 

от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден        словарь, и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не   отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические  и 4 

пунктуационные ошибки, или 3

 орфографические ошибки
  и 5 пунктуа- 

ционных ошибок, или 

7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5 

классе - 5 орфографических ошибок 

и 

4 пунктуационные 

ошибки), а также 4 грамматические 

ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 

8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 

9 пунктуационных 

ошибок, или 

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, я также 7 

грамматических ошибок. 

Примечания. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать 

самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, 

уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его   хорошая   реализация позволяют повысить 

первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в 

настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки 

«4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 

грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 
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грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» 

ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4— 4—6. При выставлении 

оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   

положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и   изложения   распространяются   положения   об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

 

 Проверочные работы и тесты 

 

При проведении тестовых работ по русскому языку критерии оценок следующие (в 

соответствии с критериями ВПР): 

 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 49 – 69 %; 

«2»- менее 48%. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

( ID 1970595) 

 

учебный предмет «Литература» 

для учащихся 10-11 классов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе на базовом уровне среднего общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования (Приказ 

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

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

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

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

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как 

школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 

культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют чтение 

и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй 

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

понимания художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать 

в соответствии с возрастными особенностями старшеклассников, их литературным 

развитием, жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование в средней школе преемственно по отношению к курсу 

литературы в основной школе. Происходит углубление межпредметных связей с курсом 

русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует 

формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру.  

В рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены этапы российского 

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

разделы, включающие произведения литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения литературе. 

В рабочей программе на базовом уровне определена группа планируемых 

предметных результатов, достижение которых обеспечивается в отношении всех 

обучающихся. Планируемые предметные результаты на углублённом уровне реализуются 

в отношении наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный 

уровень изучения предмета. 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят: 

в сформированности чувства причастности к отечественным культурным 

традициям, лежащим в основе исторической преемственности поколений, и 

уважительного отношения к другим культурам;  

в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических 

идеалов; 

в осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры 

и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности.  

Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого 

интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и 

сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания 

произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании 

коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и 

способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере 

лучших литературных образцов. Достижение указанных целей возможно при 

комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих перед старшей школой 

и сформулированных в ФГОС СОО.  

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным 

традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в 

языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении старшеклассников к 

лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI 

века, воспитании уважения к отечественной классической литературе как 

социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы 

духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, 

социально-бытовых, культурных традиций и ценностей.  

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, 

приобщением к российскому литературному наследию и через него – к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на 

воспитание и развитие потребности в чтении художественных произведений, знание 

содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой 

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

на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять программы 

собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, 

содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной 

культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом 
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историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с 

современностью с использованием теоретико-литературных знаний и представления об 

историко-литературном процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием 

представления о специфике литературы как вида искусства и умением сопоставлять 

произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с художественными 

интерпретациями в других видах искусств, с выявлением взаимообусловленности 

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

проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, созданной 

автором в литературном произведении, и авторской позиции.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

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

направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в литературных текстах, овладение разными способами 

информационной переработки текстов с использованием важнейших литературных 

ресурсов, в том числе в сети Интернет. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение литературы в 10–11 классах среднего общего образования на базовом 

уровне в учебном плане отводится 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 

классе - 102 часа (3 часа в неделю).  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

 

10 КЛАСС 

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 трёх 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 всё былое...») и др. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх 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 др. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним толчком 

согнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», 

«Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и др. 

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 др. 

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

Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 
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Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 

Например, «Очарованный странник», «Однодум» и др. 

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

«Дама с собачкой», «Человек в футляре» и др. 

Комедия «Вишнёвый сад». 

Литературная критика второй половины XIX века 
Статьи H. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое 

обломовщина?», Д. И. Писарева «Базаров» и др. (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 

др. 

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 др. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений 

одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и др. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед вос ходом солнца», Г. 

Ибсена «Кукольный дом» и др. 

11 КЛАСС 

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

«Гранатовый браслет», «Олеся» и др. 

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

«Иуда Искариот», «Большой шлем» и др. 

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

Чудра», «Коновалов» и др. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного 

поэта по выбору). Например, стихотворения К. Д. Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. 

Гумилёва и др. 

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

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

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

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» 

(из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о 

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

Поэма «Двенадцать». 

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

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

«Письмо Татьяне Яковлевой» и др. 
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Поэма «Облако в штанах». 

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

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

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

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

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

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», 

«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» и др. 

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

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

на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! 

Давно…», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла 

«Стихи о Москве») и др. 

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

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

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

«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и др. 

Поэма «Реквием». 

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

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

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

выбору). 

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

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

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

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

гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и 

др. 

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

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

Бондарев «Горячий снег»; В. В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б. 

Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К. Д. 

Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. 

Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната 

номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие. 

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

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

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю. В. Друниной, М. В. 

Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. 

Слуцкого и др. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по 

выбору). Например, В. С. Розов «Вечно живые» и др. 
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Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль. 

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

«Снег идёт», «Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», 

«Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др. 

А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг 

ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под 

камнем»). 

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

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

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

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

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

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

огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и др. 

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

Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), 

«На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого 

зверя в клетку…» и др. 

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

одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф. А. Абрамов 

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

(повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.); В. И. Белов (рассказы 

«На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. Владимов («Верный 

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

философская сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю. П. Казаков (рассказы «Северный 

дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и др.); В. О. Пелевин (роман «Жизнь 

насекомых» и др.); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и др.); А. Н. и Б. Н. 

Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и др.); Ю. В. Трифонов (повести «Обмен», 

«Другая жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», 

например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и др.) и др. 

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

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

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

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

А. А. Тарковского, О. Г. Чухонцева и др. 

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

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

Вампилов «Старший сын»; К. В. Драгунская «Рыжая пьеса» и др. 

Литература народов России  

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

Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер 

каслания» и др.; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. 

Кугультинова, К. Кулиева и др. 

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

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

Кафки «Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. М. Ремарка «На западном фронте без 

перемен», «Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса 

«Машина времени»; О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и 

др. 

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

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

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

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

Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и др. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по 
литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

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

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы по 

литературе для среднего общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

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

1) гражданского воспитания: 

• 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, изображёнными 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 школе и детско-юношеских организациях; 

• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

• готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а 

также литератур народов России;  
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• 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, отражённым в художественных произведениях;  

• идейная убеждённость, 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;  

• убеждённость 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: 

• сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

• потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью, в том числе с 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;  
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• 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 учётом 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 и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на 

литературные темы.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

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

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

• самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе; 

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

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

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  
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• 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 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для среднего 

общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её 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, в том числе 

при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса;  

• разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

• вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

литературе; 

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт; 

2) 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 учётом собственного читательского опыта; 
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• выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

• анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

• давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый 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; 

3) 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 др.) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

• оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам;  

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

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

и во внеурочной деятельности по предмету; 

• распознавать невербальные средства 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; 

• развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою 

точку зрения с использованием языковых средств; 
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2) 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 учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

• принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы 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. 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

1) 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 

учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и 

предпочтений; 

• давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым 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 приобретённый опыт с учётом 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;  

2) самоконтроль: 

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

соответствие результатов целям;  

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы 

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

художественных произведений; 

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

3) принятие себя и других: 

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
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• 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 своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные 

темы; 

• развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания 

по литературе.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10–11 классы) 

Предметные результаты по литературе в средней школе 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;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и 

через него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

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

и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литератур народов России: 

пьеса А. Н. Островского «Гроза»; роман И. А. Гончарова «Обломов»; роман И. С. 

Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, стихотворения и поэма 

«Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова; роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «История 

одного города» (избранные главы); роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»; 

роман Л. Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н. С. Лескова; рассказы и пьеса 

«Вишнёвый сад» А. П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И. А. Бунина 

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

«Облако в штанах» В. В. Маяковского; стихотворения С. А. Есенина, О. Э. Мандельштама, М. 

И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А. А. Ахматовой; роман 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»); одно 

произведение А. П. Платонова; стихотворения А. Т. Твардовского, Б. Л. Пастернака, роман 

А.А. Фадеева "Молодая гвардия", роман В.О. Богомолова "В августе сорок четвертого года", 

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. Воробьёва, 

Ф. А. Искандера, В. Л. Кондратьева, В. Г. Распутина, В. М. Шукшина и др.); 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 др.); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А. Н. Арбузова, А. В. 

Вампилова, В. С. Розова и др.); 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 
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и др.); 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 др.); 

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 своё отношение к ним в развёрнутых 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 учётом 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 учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём 

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

изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

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

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

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

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

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

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

силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в 

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать 

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

кино, музыка и др.); 

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 (объём сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ:  

10 КЛАСС 

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 историко-культурного 

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 своё отношение к ним в развёрнутых 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 учётом 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 учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и 

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

дополнение к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

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

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

литературные направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое 

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

тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 
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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 др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 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 учётом норм русского литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем; 

11 КЛАСС 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX 

– начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в 

духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе 

как неотъемлемой части культуры;  

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

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 

зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-

нравственного роста; 

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

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

русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

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

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

формирование национальной и мировой литературы; 

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

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

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

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

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

и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное 
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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 учётом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

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

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

понятий (в дополнение к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

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

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

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

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

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

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

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

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

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

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

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

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

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

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

числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 10 КЛАСС 
 

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контро
льные 
работы  
 

Практич
еские 
работы  
 

Раздел 1. Литература второй половины XIX века 
1.1 А. Н. Островский. Драма «Гроза»  5    https://resh.edu.ru/subject/14/10/ 

1.2 И. А. Гончаров. Роман «Обломов»  5    https://resh.edu.ru/subject/14/10/ 

1.3 И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»  7    https://resh.edu.ru/subject/14/10/ 

1.4 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх 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 всё 

былое...») и др. 

 4    

https://resh.edu.ru/subject/14/10/ 

1.5 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх 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 др. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

 6    

https://resh.edu.ru/subject/14/10/ 

1.6 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «Одним толчком согнать ладью 

живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это 

утро, радость эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и др. 

 3    

https://resh.edu.ru/subject/14/10/ 

1.7 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История 

одного города» (не менее двух глав по выбору). 

Например, главы «О корени происхождения 

 3    

https://resh.edu.ru/subject/14/10/ 
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глуповцев», «Опись градоначальникам», 

«Органчик», «Подтверждение покаяния» и др. 

1.8 
Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и 

наказание» 
 10    

https://resh.edu.ru/subject/14/10/ 

1.9 Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир»  15    https://resh.edu.ru/subject/14/10/ 

1.10 

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного 

произведения по выбору). Например, «Очарованный 

странник», «Однодум» и др. 

 2    

https://resh.edu.ru/subject/14/10/ 

1.11 

А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). 

Например, «Студент», «Ионыч», «Дама с собачкой», 

«Человек в футляре» и др. Комедия «Вишнёвый 

сад» 

 9    https://resh.edu.ru/subject/14/10/ 

Итого по разделу  69   

Раздел 2. Литература народов России 

2.1 
Стихотворения (не менее одного по выбору). 

Например, Г.Тукая, К. Хетагурова и др. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/14/10/ 

Итого по разделу  1   

Раздел 3. Зарубежная литература 

3.1 

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 

др. 

 2    

https://resh.edu.ru/subject/14/10/ 

3.2 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не 

менее двух стихотворений одного из поэтов по 

выбору). Например, стихотворения А.Рембо, 

Ш.Бодлера и др. 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/14/10/ 

3.3 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века 

(не менее одного произведения по выбору). 

Например, пьесы Г.Гауптмана «Перед восходом 

солнца»; Г.Ибсена «Кукольный дом» и др. 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/14/10/ 
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Итого по разделу  4   

Развитие речи  10     

Уроки внеклассного чтения  2     

Итоговые контрольные работы  4     

Подготовка и защита проектов  4     

Резервные уроки  8     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   0   0   

11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контроль
ные 
работы  
 

Практи
ческие 
работы  
 

Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века 

1.1 

А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Гранатовый браслет», «Олеся» и др. 

 2    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

1.2 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору). Например, «Иуда 

Искариот», «Большой шлем» и др. 

 2    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

1.3 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). 

Например, «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», 

«Коновалов» и др. Пьеса «На дне». 

 5    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

1.4 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не 

менее двух стихотворений одного поэта по 

выбору). Например, cтихотворения К. Д. 

Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. Гумилёва и 

др. 

 2    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

Итого по разделу  11   

Раздел 2. Литература ХХ века 
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2.1 

И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору). 

Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и 

др. 

 3    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.2 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «Незнакомка», «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река 

раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «На железной дороге», 

«О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, 

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

жить…» и др. Поэма «Двенадцать». 

 4    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.3 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, «А вы могли бы?», 

«Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» и др. Поэма «Облако в 

штанах». 

 4    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.4 

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя 

родная...», «Письмо матери», «Собаке 

Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Я последний поэт 

деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с 

голубыми ставнями...» и др. 

 3    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.5 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живём, 

под собою не чуя страны…» и др. 

 2    https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.6 
М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, «Моим стихам, 
 2    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 
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написанным так рано…», «Кто создан из камня, 

кто создан из глины…», «Идёшь, на меня 

похожий…», «Мне нравится, что вы больны не 

мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в 

красном переплёте», «Бабушке», «Красною 

кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и др. 

2.7 

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», 

«Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Мне 

голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто 

бросил землю...», «Мужество», «Приморский 

сонет», «Родная земля» и др. Поэма «Реквием». 

 4    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.8 
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» 

(избранные главы) 
 2    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.9 
М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» 

(избранные главы) 
 4    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.10 
М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» (один роман по выбору) 
 4    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.11 

А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору).Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», 

«Возвращение» и др. 

 2    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.12 

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери» («В 

краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю, 

никакой моей вины…», «Дробится рваный 

цоколь монумента...» и др. 

 3    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.13 

Проза о Великой Отечественной войне (по 

одному произведению не менее чем трех 

писателей по выбору). Например, В. П. Астафьев 

«Пастух и пастушка», «Звездопад»; Ю. В. 

 3    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 
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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. 

Воробьев «Убиты под Москвой», «Это мы, 

Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. 

Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е. И. Носов 

«Красное вино победы», «Шопен, соната номер 

два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и др. 

2.14 А.А.Фадеев. Роман «Молодая гвардия»  2    https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.15 
В.О.Богомолов. Роман "В августе сорок 

четвертого" 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.16 

Поэзия о Великой Отечественной войне. 

Стихотворения (по одному стихотворению не 

менее чем двух поэтов по выбору). Например, 

Ю. В. Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. 

Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. 

М. Симонова, Б. А. Слуцкого и др. 

 2    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.17 

Драматургия о Великой Отечественной войне. 

Пьесы (одно произведение по выбору). 

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

 1    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.18 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всём мне хочется дойти…», «Снег идёт», 

«Любить иных — тяжёлый крест...», «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», 

«Зимняя ночь» и др. 

 3    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.19 

А. И. Солженицын. Произведения «Один день 

Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты книги по выбору, например, глава 

«Поэзия под плитой, правда под камнем») 

 2    https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 
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2.20 

В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по 

выбору). Например, «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», 

«Сапожки» и др. 

 2    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.21 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее 

одного произведения по выбору). Например, 

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

 2    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.22 

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «Звезда полей», «Тихая моя 

родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, 

Россия…», «Русский огонёк», «Я буду скакать 

по холмам задремавшей отчизны...» и др. 

 2    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.23 

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, «На смерть Жукова», 

«Осенний крик ястреба», «Пилигримы», 

«Стансы» («Ни страны, ни погоста…») , «На 

столетие Анны Ахматовой», «Рождественский 

романс», «Я входил вместо дикого зверя в 

клетку…» и др. 

 3    https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

Итого по разделу  60   

Раздел 3. Проза второй половины XX — начала XXI века 

3.1 

Проза второй половины XX — начала XXI века. 

Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее чем трёх прозаиков по 

выбору). Например, Ф. А. Абрамов («Братья и 

сёстры» (фрагменты из романа), повесть 

«Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов (повести 

«Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый 

пароход» и др.); В. И. Белов (рассказы «На 

родине», «За тремя волоками», «Бобришный 

угор» и др.); Г. Н. Владимов («Верный Руслан»); 

Ф. А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из 

 3    https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 
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Чегема» (фрагменты), философская сказка 

«Кролики и удавы» и др.); Ю. П. Казаков 

(рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во 

сне ты горько плакал» и др.); В. О. Пелевин 

(роман «Жизнь насекомых» и др.); Захар 

Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и др.); А. Н. 

и Б. Н. Стругацкие (повесть «Пикник на 

обочине» и др.); Ю. В. Трифонов (повести 

«Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» 

и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», 

например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За 

письмом» и др.) и др. 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Поэзия второй половины XX — начала XXI века 

4.1 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века. 

Стихотворения (по одному произведению не 

менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б. 

А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, В. С. 

Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А.Заболоцкого, 

Т. Ю. Кибирова, Ю. П. Кузнецова, А. С. 

Кушнера, Л. Н. Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. 

И. Рождественского, А. А. Тарковского, О. Г. 

Чухонцева и др. 

 2    https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 5. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века 

5.1 

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»; К. В. Драгунская «Рыжая 

пьеса» и др. 

 1    https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 
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Итого по разделу  1   

Раздел 6. Литература народов России 

6.1 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее 

одного произведения по выбору). Например, 

рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть 

Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и др.; 

стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, 

М.Джалиля, М.Карима, Д.Кугультинова, 

К.Кулиева и др. 

 2    https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

Зарубежная проза XX века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, 

произведения Р. Брэдбери «451 градус по 

Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. 

Кафки «Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. 

М. Ремарка «На западном фронте без перемен», 

«Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина 

времени»; О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. 

Хемингуэя «Старик и море» и др. 

 2    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

7.2 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух 

стихотворений одного из поэтов по выбору). 

Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. 

Элиота и др. 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

7.3 

Зарубежная драматургия XX века (не менее 

одного произведения по выбору). Например, 

пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. 

Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда 

«Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай 

„Желание“»; Б. Шоу «Пигмалион» и др. 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 
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Итого по разделу  4   

Развитие речи  7     

Уроки внеклассного чтения  2     

Итоговые контрольные работы  4     

Подготовка и защита проектов  4     

Резервные уроки  2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   0   0   



287 

 

ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

1 

Введение в курс литературы второй 

половины ХIX века. Основные этапы 

жизни и творчества А.Н.Островского. 

Идейно-художественное своеобразие 

драмы «Гроза» 

 1     

2 Тематика и проблематика пьесы "Гроза"  1     

3 
Особенности сюжета и своеобразие 

конфликта пьесы "Гроза" 
 1     

4 
Город Калинов и его обитатели. Образ 

Катерины 
 1     

5 
Смысл названия и символика пьесы. 

Драма «Гроза» в русской критике 
 1     

6 

Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по пьесе А.Н.Островского 

«Гроза» 

 1     

7 
Резервный урок. Cочинение по пьесе 

А.Н.Островского «Гроза» 
 1     

8 
Основные этапы жизни и творчества 

И.А.Гончарова 
 1     

9 
История создания романа "Обломов". 

Особенности композиции 
 1     
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10 Образ главного героя. Обломов и Штольц  1     

11 
Женские образы в романе "Обломов" и их 

роль в развитии сюжета 
 1     

12 

Социально-философский смысл романа 

"Обломов". Русская критика о романе. 

Понятие «обломовщина» 

 1     

13 

Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по роману И.А.Гончарова 

«Обломов» 

 1     

14 

Основные этапы жизни и творчества 

И.С.Тургенева. Творческая история 

создания романа «Отцы и дети» 

 1     

15 
Сюжет и проблематика романа «Отцы и 

дети» 
 1     

16 
Образ нигилиста в романе «Отцы и дети», 

конфликт поколений 
 1     

17 Женские образы в романе «Отцы и дети»  1     

18 
«Вечные темы» в романе «Отцы и дети». 

Роль эпилога 
 1     

19 
Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе «Отцы и дети» 
 1     

20 
Полемика вокруг романа «Отцы и дети»: 

Д.И.Писарев, М.Антонович и др 
 1     

21 

Развитие речи.Подготовка к домашнему 

сочинению по роману И.С.Тургенева 

«Отцы и дети» 

 1     

22 Основные этапы жизни и творчества  1     
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Ф.И.Тютчева 

23 Ф.И.Тютчев - поэт-философ  1     

24 
Тема родной природы в лирике 

Ф.И.Тютчева 
 1     

25 Любовная лирика Ф.И.Тютчева  1     

26 
Развитие речи. Анализ лирического 

произведения Ф.И.Тютчева 
 1     

27 

Основные этапы жизни и творчества 

Н.А.Некрасова. О народных истоках 

мироощущения поэта 

 1     

28 
Гражданская поэзия и лирика чувств 

Н.А.Некрасова 
 1     

29 
Развитие речи. Анализ лирического 

произведения Н.А.Некрасова 
 1     

30 

История создания поэмы Н.А.Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо». Жанр, 

фольклорная основа произведения 

 1     

31 

Сюжет поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо»: путешествие как прием 

организации повествования. Авторские 

отступления 

 1     

32 
Многообразие народных типов в галерее 

персонажей «Кому на Руси жить хорошо» 
 1     

33 
Проблемы счастья и смысла жизни в 

поэме «Кому на Руси жить хорошо» 
 1     

34 
Основные этапы жизни и творчества А. 

А.Фета. Теория «чистого искусства» 
 1     
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35 Человек и природа в лирике А.А.Фета  1     

36 Художественное мастерство А.А.Фета  1     

37 
Развитие речи. Анализ лирического 

произведения А.А.Фета 
 1     

38 
Подготовка к контрольному сочинению 

по поэзии второй половины XIX века 
 1     

39 
Контрольное сочинение по поэзии второй 

половины XIX века 
 1     

40 
Основные этапы жизни и творчества 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. Мастер сатиры 
 1     

41 

«История одного города» как 

сатирическое произведение. Глава «О 

корени происхождения глуповцев» 

 1     

42 

Собирательные образы градоначальников 

и «глуповцев».«Опись 

градоначальникам», «Органчик», 

«Подтверждение покаяния» и др.  

 1     

43 
Подготовка к презентации проектов по 

литературе второй половины XIX века 
 1     

44 
Презентация проектов по литературе 

второй половины XIX века 
 1     

45 
Основные этапы жизни и творчества Ф.М. 

Достоевского 
 1     

46 

История создания романа «Преступление 

и наказание». Жанровые и 

композиционные особенности 

 1     

47 Основные сюжетные линии романа  1     
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"Преступление и наказание". 

Преступление Раскольникова. Идея о 

праве сильной личности 

48 
Раскольников в системе образов. 

Раскольников и его «двойники» 
 1     

49 

Униженные и оскорбленные в романе 

«Преступление и наказание». Образ 

Петербурга 

 1     

50 

Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 

нравственного идеала в романе 

"Преступление и наказание" 

 1     

51 
Библейские мотивы и образы в 

«Преступлении и наказании» 
 1     

52 
Смысл названия романа «Преступление и 

наказание». Роль финала 
 1     

53 

Художественное мастерство писателя. 

Психологизм в романе «Преступление и 

наказание»  

 1     

54 

Историко-культурное значение романа 

Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание» 

 1     

55 

Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по роману «Преступление и 

наказание» 

 1     

56 
Основные этапы жизни и творчества 

Л.Н.Толстого 
 1     

57 
История создания романа «Война и мир». 

Жанровые особенности произведения 
 1     
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58 
Смысл названия. Историческая основа 

произведения «Война и мир» 
 1     

59 
Роман-эпопея «Война и мир». 

Нравственные устои и жизнь дворянства 
 1     

60 
«Мысль семейная» в романе "Война и 

мир": Ростовы и Болконские 
 1     

61 

Нравственно-философские взгляды 

Л.Н.Толстого, воплощенные в женских 

образах романа "Война и мир" 

 1     

62 
Андрей Болконский: поиски смысла 

жизни 
 1     

63 Духовные искания Пьера Безухова  1     

64 
Отечественная война 1812 года в романе 

"Война и мир" 
 1     

65 

Бородинское сражение как идейно-

композициионный центр романа "Война и 

мир" 

 1     

66 
Образы Кутузова и Наполеона в романе 

"Война и мир" 
 1     

67 
«Мысль народная» в романе "Война и 

мир".Образ Платона Каратаева 
 1     

68 
Философия истории в романе "Война и 

мир": роль личности и стихийное начало 
 1     

69 
Психологизм прозы Толстого: 

«диалектика души» 
 1     

70 
Значение творчества Л.Н.Толстого в 

отечественной и мировой культуре 
 1     
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71 
Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по роману Л.Н.Толстого 
 1     

72 

Основные этапы жизни и творчества 

Н.С.Лескова. Художественный мир 

произведений писателя 

 1     

73 

Изображение этапов духовного пути 

личности в произведениях Н.С.Лескова. 

Особенности лесковской 

повествовательной манеры сказа 

 1     

74 
Внеклассное чтение «Любимые страницы 

литературы второй половины XIX века» 
 1     

75 
Подготовка к контрольному сочинению 

по прозе второй половины XIX века 
 1     

76 
Контрольное сочинение по прозе второй 

половины XIX века 
 1     

77 
Основные этапы жизни и творчества 

А.П.Чехова. Новаторство прозы писателя 
 1     

78 
Идейно-художественное своеобразие 

рассказа «Ионыч» 
 1     

79 

Многообразие философско-

психологической проблематики в 

рассказах А.П. Чехова 

 1     

80 

История создания, жанровые особенности 

комедии «Вишневый сад». Смысл 

названия 

 1     

81 

Проблематика комедии "Вишневый сад". 

Особенности кофликта и системы 

образов. Разрушение «дворянского 

 1     



294 

 

гнезда» 

82 
Раневская и Гаев как герои уходящего в 

прошлое усадебного быта 
 1     

83 

Настоящее и будущее в комедии 

"Вишневый сад": образы Лопахина, Пети 

и Ани 

 1     

84 
Художественное мастерство, новаторство 

Чехова-драматурга 
 1     

85 

Значение творческого наследия Чехова 

для отечественной и мировой литературы 

и театра 

 1     

86 
Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству А.П.Чехова 
 1     

87 
Презентация проектов по литературе 

второй половины XIX века 
 1     

88 

Поэзия народов России. Страницы жизни 

поэта (по выбору, например, Г.Тукая, 

К.Хетагурова и др.) и особенности его 

лирики 

 1     

89 

Резервный урок. Анализ лирического 

произведения из поэзии народов России 

(по выбору) 

 1     

90 

Жизнь и творчество писателя (Ч.Диккенс, 

Г.Флобера и др.). История создания, 

сюжет и композиция произведения 

 1     

91 
Ч.Диккенс. Роман "Большие надежды". 

Тематика, проблематика. Система образов 
 1     

92 Резервный урок. Г. Флобер "Мадам  1     
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Бовари". Художественное мастерство 

писателя 

93 
Развитие речи. Письменный ответ на 

проблемный вопрос 
 1     

94 
Страницы жизни поэта (А. Рембо, Ш. 

Бодлера и др. ), особенности его лирики 
 1     

95 

Резервный урок. Символические образы в 

стихотворениях, особенности 

поэтического языка (на выбор А. Рембо, 

Ш. Бодлера и др. ) 

 1     

96 

Жизнь и творчество драматурга (Г. 

Гауптман, Г. Ибсен и др. ). История 

создания, сюжет и конфликт в 

произведении 

 1     

97 

Резервный урок. Г. Ибсен «Кукольный 

дом». Проблематика пьесы. Система 

образов. Новаторство драматурга 

 1     

98 

Резервный урок. Повторение. Сквозные 

образы и мотивы в литературе второй 

половины XIX века 

 1     

99 

Резервный урок. Обобщение пройденного 

материала по литературе второй 

половины XIX века 

 1     

100 
Внеклассное чтение «В мире современной 

литературы» 
 1     

101 

Резервный урок. Подготовка к 

презентации проекта по зарубежной 

литературе начала ХIХ века 

 1     
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102 
Презентация проекта по зарубежной 

литературе ХIХ века 
 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   0   0   
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 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

1 

Введение в курс русской литературы ХХ 

века. Основные этапы жизни и творчества 

А.И.Куприна. Проблематика рассказов 

писателя 

 1     

2 

Своеобразие сюжета повести А.И. 

Куприна "Олеся". Художественное 

мастерство писателя 

 1     

3 

Основные этапы жизни и творчества 

Л.Н.Андреева. На перепутьях реализма и 

модернизма 

 1     

4 

Проблематика рассказа Л.Н.Андреева 

«Большой шлем». Трагическое 

мироощущение автора 

 1     

5 

Основные этапы жизни и творчества 

М.Горького. Романтический пафос и 

суровая правда рассказов писателя 

 1     

6 

Социально-философская драма «На дне». 

История создания, смысл названия 

произведения 

 1     

7 
Тематика, проблематика, система образов 

драмы «На дне» 
 1     

8 
«Три правды» в пьесе "На дне" и их 

трагическое столкновение 
 1     
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9 
Новаторство Горького- драматурга. 

Сценическая судьба пьесы "На дне" 
 1     

10 
Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по пьесе М.Горького «На дне» 
 1     

11 
Резервный урок. Сочинению по пьесе 

М.Горького «На дне» 
 1     

12 

Серебряный век русской 

литературы.Эстетические программы 

модернистских объединений 

 1     

13 

Художественный мир поэта (на выбор К. 

Д. Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. 

Гумилёва и др.). Основные темы и 

мотивы лирики поэта 

 1     

14 

Развитие речи. Анализ лирического 

произведения поэтов Серебряного века 

(по выбору) 

 1     

15 

Основные этапы жизни и творчества 

И.А.Бунина. Темы и мотивы рассказов 

писателя 

 1     

16 

Тема любви в произведениях И.А.Бунина 

(«Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник»). Образ Родины 

 1     

17 

Социально-философская проблематика 

рассказов И.А.Бунина («Господин из Сан-

Франциско») 

 1     

18 

Основные этапы жизни и творчества А.А. 

Блока. Поэт и символизм. Разнообразие 

мотивов лирики. Образ Прекрасной Дамы 

в поэзии. Например, «Незнакомка», «На 

 1     



299 

 

железной дороге», «О, весна, без конца и 

без краю…», «О, я хочу безумно жить…» 

и др. 

19 

Образ «страшного мира» в лирике А.А. 

Блока. Тема Родины. Например, «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река 

раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «О 

доблестях, о подвигах, о славе...» и др. 

 1     

20 

Поэт и революция. Поэма А.А.Блока 

«Двенадцать»: история создания, 

многоплановость, сложность 

художественного мира поэмы 

 1     

21 

Герои поэмы "Двенадцать", сюжет, 

композиция, многозначность финала. 

Художественное своеобразие языка 

поэмы 

 1     

22 
Подготовка к презентации проекта по 

литературе начала ХХ века 
 1     

23 
Презентация проекта по литературе 

начала ХХ века 
 1     

24 

Основные этапы жизни и творчества 

В.В.Маяковского. Новаторство поэтики 

Маяковского. Лирический герой ранних 

произведений поэта 

 1     

25 

Поэт и революция. Сатира в 

стихотворениях Маяковского 

(«Прозаседавшиеся» и др.) 

 1     

26 Своеобразие любовной лирики  1     
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Маяковского («Послушайте!», 

«Лиличка!»,«Письмо Татьяне Яковлевой» 

и др.) 

27 
Художественный мир поэмы 

В.В.Маяковского «Облако в штанах» 
 1     

28 

Основные этапы жизни и творчества С.А. 

Есенина. Особенности лирики поэта и 

многообразие тематики стихотворений 

(«Гой ты, Русь, моя родная...», «Собаке 

Качалова», «Не жалею, не зову, не 

плачу…» и др.) 

 1     

29 

Тема России и родного дома в лирике 

С.А.Есенина. Природа и человек в 

произведениях поэта («Письмо матери», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Я 

последний поэт деревни…», «Русь 

Советская», «Низкий дом с голубыми 

ставнями...» и др.) 

 1     

30 

Своеобразие любовной лирики 

С.А.Есенина («Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…» и др.) 

 1     

31 

Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по лирике А.А.Блока, 

В.В.Маяковского, С.А.Есенина 

 1     

32 

Страницы жизни и творчества 

О.Э.Мандельштама. Основные мотивы 

лирики поэта, философичность его поэзии 

(«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«За гремучую доблесть грядущих 

 1     
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веков…») 

33 

Художественное своеобразие поэзии 

Мандельштама. Символика цвета, 

ритмико-интонационное многообразие 

лирики поэта (стихотворения 

«Ленинград», «Мы живём, под собою не 

чуя страны…» и др.) 

 1     

34 

Страницы жизни и творчества 

М.И.Цветаевой. Многообразие тематики и 

проблематики в лирике поэта («Моим 

стихам, написанным так рано…», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…» и 

др.) 

 1     

35 

Уникальность поэтического голоса 

Цветаевой. Искренность лирического 

монолога-исповеди («Идёшь, на меня 

похожий…», «Мне нравится, что вы 

больны не мной…», «Тоска по родине! 

Давно…», «Книги в красном переплёте», 

«Бабушке», «Красною кистью…» (из 

цикла «Стихи о Москве») и др. ) 

 1     

36 

Основные этапы жизни и творчества 

А.А.Ахматовой. Многообразие тематики 

лирики. Любовь как всепоглощающее 

чувство в лирике поэта («Песня 

последней встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Смуглый отрок 

бродил по аллеям…» и др.) 

 1     

37 Гражданский пафос лирики  1     
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Ахматовой.Тема Родины и судьбы в 

творчестве поэта («Не с теми я, кто 

бросил землю...», «Мужество», 

«Приморский сонет», «Родная земля», 

«Мне голос был. Он звал утешно…» и 

др.) 

38 

История создания поэмы А.А.Ахматовой 

«Реквием». Трагедия народа и поэта. 

Смысл названия 

 1     

39 

Широта эпического обобщения в поэме 

«Реквием». Художественное своеобразие 

произведения 

 1     

40 
Подготовка к контрольному сочинению 

по литературе первой половины ХХ века 
 1     

41 
Контрольное сочинению по литературе 

первой половины ХХ века 
 1     

42 

Страницы жизни и творчества 

Н.А.Островского. История создания, 

идейно-художественное своеобразие 

романа «Как закалялась сталь» 

 1     

43 
Образ Павки Корчагина как символ 

мужества, героизма и силы духа 
 1     

44 

Основные этапы жизни и творчества 

М.А.Шолохова. История создания 

шолоховского эпоса. Особенности жанра 

 1     

45 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Система 

образов. Тема семьи. Нравственные 

ценности казачества 

 1     

46 Роман-эпопея «Тихий Дон». Трагедия  1     
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целого народа и судьба одного 

человека.Проблема гуманизма в эпопее 

47 

Женские судьбы в романе «Тихий Дон». 

Роль пейзажа в произведении.Традиции 

Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова 

 1     

48 
Развитие речи. Анализ эпизода романа-

эпопеи М.Шолохова «Тихий Дон» 
 1     

49 

Основные этапы жизни и творчества 

М.А.Булгакова. История создания 

произведения «Белая гвардия», «Мастер и 

Маргарита» (один роман по выбору) 

 1     

50 

Своеобразие жанра и композиции. 

Многомерность исторического 

пространства в романе «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» (один роман по 

выбору) . Система образов 

 1     

51 

Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в романе «Белая 

гвардия», «Мастер и Маргарита» (один 

роман по выбору) 

 1     

52 

Эпическая широта изображенной 

панорамы и лиризм размышлений 

повествователя.Смысл финала романа 

«Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» 

(один роман по выбору) 

 1     

53 

Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению на литературную тему по 

творчеству М.А.Шолохова и 

М.А.Булгакова (по выбору) 

 1     
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54 

Картины жизни и творчества 

А.Платонова. Утопические идеи 

произведений писателя. Особый тип 

платоновского героя 

 1     

55 

Высокий пафос и острая сатира 

произведений Платонова (одно 

произведение по выбору, например, «В 

прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» и др.). 

Самобытность языка и стиля писателя 

 1     

56 

Страницы жизни и творчества 

А.Т.Твардовского. Тематика и 

проблематика произведений автора (не 

менее трёх по выбору) 

 1     

57 

Поэт и время. Основные мотивы лирики 

Твардовского. Тема Великой 

Отечественной войны («Памяти матери» 

(«В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я 

знаю, никакой моей вины…» и др.) 

 1     

58 

Тема памяти. Доверительность и 

исповедальность лирической интонации 

Твардовского («Дробится рваный цоколь 

монумента...» и др.) 

 1     

59 
Тема Великой Отечественной войны в 

прозе (обзор). Человек на войне 
 1     

60 

Историческая правда художественных 

произведений о Великой Отечественной 

войне. Своеобразие «лейтенантской» 

прозы 

 1     
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61 

Героизм и мужество защитников 

Отечества. Традиции реалистической 

прозы о войне в русской литературе 

 1     

62 

Страницы жизни и творчества 

А.А.Фадеева. История создания романа 

«Молодая гвардия». Жизненная правда и 

художественный вымысел 

 1     

63 

Система образов в романе «Молодая 

гвардия». Героизм и мужество 

молодогвардейцев 

 1     

64 

В.О.Богомолов "В августе сорок 

четвертого". Мужество и героизм 

защитников Родины 

 1     

65 

Страницы жизни и творчества поэта (Ю. 

В. Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. 

Левитанского и др.). Проблема 

исторической памяти в лирических 

произведениях о Великой Отечественной 

войне 

 1     

66 

Патриотический пафос поэзии о Великой 

Отечественной войне и ее 

художественное своеобразие 

(стихотворения С. С. Орлова, Д. С. 

Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. 

Слуцкого и др. ) 

 1     

67 

Развитие речи. Анализ лирического 

произведения о Великой Отечественной 

войне (по выбору) 

 1     

68 Тема Великой Отечественной войны в  1     
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драматургии. Художественное 

своеобразие и сценическое воплощение 

драматических произведений 

69 

Внеклассное чтение. «Страницы, 

опаленные войной» по произведениям о 

Великой Отечественной войне 

 1     

70 

Подготовка к контрольному сочинению 

по произведениям о Великой 

Отечественной войне 

 1     

71 

Контрольное сочинение по 

произведениям о Великой Отечественной 

войне 

 1     

72 

Основные этапы и жизни и творчества 

Б.Л.Пастернака. Тематика и проблематика 

лирики поэта 

 1     

73 
Тема поэта и поэзии. Любовная лирика 

Б.Л.Пастернака 
 1     

74 
Тема человека и природы. Философская 

глубина лирики Пастернака 
 1     

75 

Основные этапы жизни и творчества 

А.И.Солженицына. Автобиографизм 

прозы писателя. Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы. Рассказ Солженицына 

«Один день Ивана Денисовича», 

творческая судьба произведения 

 1     

76 

Человек и история страны в контексте 

трагической эпохи в книге писателя 

«Архипелаг ГУЛАГ» 

 1     

77 Презентация проекта по литературе  1     
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второй половины ХХ века 

78 

Страницы жизни и творчества 

В.М.Шукшина. Своеобразие прозы 

писателя (не менее двух по выбору, 

например, «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий 

мужик», «Сапожки» и др.) 

 1     

79 

Нравственные искания героев рассказов 

В.М.Шукшина. Своеобразие 

«чудаковатых» персонажей  

 1     

80 

Страницы жизни и творчества В. 

Г.Распутина. Изображение 

патриархальной русской деревни 

 1     

81 

Тема памяти и преемственности 

поколений. Взаимосвязь нравственных и 

экологических проблем в произведениях 

В. Г.Распутина (не менее одного 

произведения по выбору, например, 

«Живи и помни», «Прощание с Матёрой» 

и др. ) 

 1     

82 

Страницы жизни и творчества 

Н.М.Рубцова. Тема Родины в лирике 

поэта (не менее трёх стихотворений по 

выбору, например, «Звезда полей», 

«Тихая моя родина!..» и др.) 

 1     

83 

Задушевность и музыкальность 

поэтического слова Рубцова («В горнице 

моей светло…», «Привет, Россия…», 

«Русский огонёк», «Я буду скакать по 

 1     



308 

 

холмам задремавшей отчизны...» и др. ) 

84 

Основные этапы жизни и творчества 

И.А.Бродского. Основные темы 

лирических произведений поэта (не менее 

трёх по выбору, например, «На смерть 

Жукова», «Осенний крик ястреба», 

«Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни 

погоста…») , «На столетие Анны 

Ахматовой», «Рождественский романс», 

«Я входил вместо дикого зверя в 

клетку…» и др. ) 

 1     

85 
Тема памяти. Философские мотивы в 

лирике Бродского 
 1     

86 
Своеобразие поэтического мышления и 

языка поэта Бродского 
 1     

87 
Развитие речи. Анализ лирического 

произведения второй половины ХХ века 
 1     

88 

Проза второй половины XX – начала XXI 

века. Страницы жизни и творчества 

писателя. «Деревенская» проза. 

Например, Ф.А. Абрамов («Братья и 

сёстры» (фрагменты из романа), повесть 

«Пелагея» и другие); В.И. Белов 

(рассказы «На родине», «За тремя 

волоками», «Бобришный угор» и другие) 

 1     

89 

Нравственные искания героев в прозе 

второй половины ХХ – начале ХХI века. 

Например, Г.Н. Владимов («Верный 

Руслан»); Ю.П. Казаков (рассказы 

 1     
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«Северный дневник», «Поморка», «Во сне 

ты горько плакал» и другие); Ю.В. 

Трифонов (повести «Обмен», «Другая 

жизнь», «Дом на набережной» и другие); 

В.Т. Шаламов («Колымские рассказы», 

например, «Одиночный замер», 

«Инжектор», «За письмом» и другие) и 

др. 

90 

Разнообразие повествовательных форм в 

изображении жизни современного 

общества. Например, Ч.Т. Айтматов 

(повести «Пегий пёс, бегущий краем 

моря», «Белый пароход» и другие); Ф.А. 

Искандер (роман в рассказах «Сандро из 

Чегема» (фрагменты), философская сказка 

«Кролики и удавы» и другие); В.О. 

Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и 

другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть 

«Пикник на обочине» и другие); Захар 

Прилепин (рассказ «Белый квадрат») и др. 

 1     

91 

Поэзия второй половины XX — начала 

XXI века. Страницы жизни и творчества 

поэта (на выбор Б. А. Ахмадулиной, А. А. 

Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. 

Евтушенко и др.).Тематика и 

проблематика лирики поэта 

 1     

92 

Художественные приемы и особенности 

поэтического языка автора (на выбор Б. А. 

Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, В. С. 

Высоцкого, Е. А. Евтушенко и др.) 

 1     
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93 

Особенности драматургии второй 

половины ХХ - начала ХХI веков. 

Основные темы и проблемы 

 1     

94 

Литература народов России: страницы 

жизни и творчества писателя (не менее 

одного произведения по выбор, например, 

рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; 

повесть Ю. Шесталова «Синий ветер 

каслания» и др.). Художественное 

произведение в историко-культурном 

контексте 

 1     

95 

Литература народов России: страницы 

жизни и творчества поэта (на выбор Г. 

Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. 

Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и 

др.). Лирический герой в современном 

мире 

 1     

96 

Разнообразие тем и проблем в зарубежной 

прозе ХХ века. Страницы жизни и 

творчества писателя (не менее одного 

произведения по выбору, например, 

произведения Р. Брэдбери «451 градус по 

Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; 

Ф. Кафки «Превращение», Дж. Оруэлл 

«1984»; Э. М. Ремарк «На западном 

фронте без перемен», «Три товарища»; 

Дж. Сэлинджер «Над пропастью во ржи»; 

Г. Уэллс «Машина времени»; Э. 

Хемингуэя «Старик и море» и др.). 

Творческая история произведения 

 1     
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97 

Проблематика и сюжет произведения (не 

менее одного произведения по выбору, 

например, произведения Р. Брэдбери «451 

градус по Фаренгейту»; А. Камю 

«Посторонний»; Ф. Кафки 

«Превращение», Дж. Оруэлл «1984»; Э. 

М. Ремарк «На западном фронте без 

перемен», «Три товарища»; Дж. 

Сэлинджер «Над пропастью во ржи»; Г. 

Уэллс «Машина времени»; Э. Хемингуэя 

«Старик и море» и др.). Специфика жанра 

и композиции. Система образов 

 1     

98 

Резервный урок. Художественное 

своеобразие произведений зарубежной 

прозы ХХ века. Историко-культурная 

значимость 

 1     

99 

Общий обзор европейской поэзии XX 

века. Основные направления. Проблемы 

самопознания, нравственного выбора (не 

менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору, например, 

стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. 

Элиота и др.) 

 1     

100 

Общий обзор зарубежной драматургии 

ХХ века. Своеобразие конфликта в пьесе. 

Парадоксы жизни и человеческих судеб в 

мире условностей и мнимых ценностей 

(не менее одного произведения по 

выбору). Например, пьесы Б. Брехта 

«Мамаша Кураж и её дети»; М. 

 1     
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Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда 

«Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай 

„Желание“»; Б. Шоу «Пигмалион» и др.) 

101 
Урок внеклассного чтения по зарубежной 

литературе ХХ века 
 1     

102 
Презентация проекта по литературе 

второй половины ХХ - начала ХXI веков 
 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   0   0   
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Приложение 1 

 

 

Достижение личностных результатов в рамках реализации модуля 

«Школьный урок» Рабочей программы воспитания  

 

 

 

Реализация педагогическим работником воспитательного потенциала уроков  Литературы 

предполагает следующее: 
- максимальное использование воспитательных возможностей содержания уроков для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждений; 

- включение в содержание уроков целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в 

определении воспитательных задач уроков, занятий; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать 

в команде, способствует развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу школы, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 
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Приложение 2  

Нормы оценивания учебного предмета «Литература» 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, свободное владение монологической 

литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно- эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико- литературными знаниями и 

навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- художественного содержания 

произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения 

нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 
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незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической 

литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка сочинений  

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 

классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание темы, глубина и полнота ее 

раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из 

идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение 

материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не 

более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из 

общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 
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Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие ( в соответствии с 

критериями ВПР):  

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 49 – 69 %; 

«2»- менее 48%. 

Оценка выразительного чтения художественных произведений 

Отметка «5» ставится, если: 

- текст литературного произведения воспроизведен без ошибок; 

- выполнены следующие требования к технике речи: ученик читает четко, внятно, 

соблюдает нормы орфоэпии, умело использует паузы для добора (пополнения запаса) воздуха; 

- соблюдаются следующие требования к логике чтения: ученик владеет умением «читать 

знаки препинания», верно расставляет логические ударения, определяет место и характер пауз в 

тексте, владеет «шестью рычагами» выразительного чтения (громче - тише, выше - ниже, быстрее - 

медленнее); 

- чтение отличается эмоционально-образной выразительностью: ученик воссоздает 

чувства в чтении - «рисует интонацией», соблюдает паузы психологические, начальные, финальные. 

Отметка «4» ставится, если 

- текст произведения воспроизведен без ошибок или с 1-2 ошибками, которые ученик 

исправляет сам, без подсказки, 

- в основном выполняются требования к технике речи, к логике чтения и к эмоционально-

образной выразительности исполнения литературного произведения. 

Отметка «3» ставится, если: 

- текст произведения воспроизводится с ошибками (не более 3-5 в зависимости от размера 

исполняемого произведения), ученику требуется подсказка учителя, при этом требования к технике 

речи, к логике чтения в основном выполняются. 

- текст произведения воспроизводится без ошибок, ученик читает четко, внятно, но не 

владеет умением «читать знаки препинания», расставлять логические ударения, паузы, читает 

монотонно, неэмоционально. 

Критерии оценивания пересказа 
1. Ошибки в содержании 

- пропуск важного смыслового звена 

- пропуск нескольких смысловых звеньев 

- «сжатие» текста 

- фактические искажения 

- нарушение логической последовательности (перестановки) 

2. Грамматическое и речевое оформление 

- затруднение с началом пересказа 

- отсутствие грамматического завершения текста 

- отсутствие (нарушение) связей между предложениями и частями 

- грамматические ошибки 

- речевые ошибки 

3. Общее впечатление 

- «безадресность» пересказа 

- невыразительность пересказа 

Оценка подробного пересказа осуществляется по следующим критериям: 

- точное и полное воспроизведение сюжетной линии (или предмета описания); 

- последовательность изложения событий; 

- наличие или отсутствие личностного отношения к событиям (поступку, герою); 

- качество речи (выразительная, эмоциональная или монотонная; бедная или образная; лёгкая, 

свободная речь или слова произносятся с трудом, усилием); 
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- наличие или отсутствие речевых недочётов: необоснованное повторение одного и того же слова, 

необоснованное употребление рядом однокоренных слов, употребление слова в неточном значении, 

нарушение общепринятой сочетаемости слов, употребление диалектных слов и просторечий и др. 

Отметка «5» ставится, если 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию;
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2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Отметка «4» ставится, если 

I) содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются незначительные отклонения от 

темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Отметка «3»ставится, если 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения
3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное
словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Отметка «2» ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

 

Оценка письменных работ 
(отзыв, рецензия, тезисы, конспект) 

Любое высказывание учащихся в письменной форме следует оценивать, учитывая содержание 

высказывания, логическое построение и речевое оформление. 

Критерии оценки письменных работ: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала: отбор существенных фактов и сведений для раскрытия 

темы и основной мысли работы; 

- последовательность изложения, соблюдение причинно-следственных связей, наличие 

обобщений и выводов. 

При оценке речевого оформления письменных работ учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов; 

- количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок 

Основные критерии оценки 

Оценка Критерии оценки 

«5» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на 

вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, 

предлагает свое объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, приводя 

развивающие его исчерпывающие доводы (суждения), демонстрируя знание
проблематики произведения и обоснованность суждений; 
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фактические ошибки и неточности в ответе отсутствуют. 

«4» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на 
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 вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, 

предлагает свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тезисом, не 

связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает 1-2 

фактические неточности. 

«3» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и понимание 

проблемы, предложенной в вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, 

не связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает более 

двух фактических неточностей. 

«2» Учащийся не обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе,

или объясняет ее смысл крайне упрощенно, не знает 

проблематики произведения. 

Критерии оценки речевого оформления письменных работ 
Оценка Критерии оценки 

«5» В целом в работе допускается 1 – 2 речевых недочета. 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» В целом в работе допускается не более 3 – 4 речевых недочетов. 

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» В целом в работе допускается не более 5 речевых недочетов. 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

«2» В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов. 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных
ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7

грамматических ошибок. 

Рекомендуется следующий примерный объем ученических работ: отзыв – 1-2 страницы 

рецензия – 3-4 страницы 

 

 

Оценка реферата, проекта, творческой работы. 

Изложенное понимание целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: 

- новизна текста; 

- обоснованность выбора источника; 

- степень раскрытия сущности вопроса; 

- соблюдения требований к оформлению. Новизна текста: 

а) актуальность темы исследования; 

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы; 

в) умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 

самостоятельность оценок и суждений; 
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д) стилевое единство текста͵ единство жанровых черт. Степень раскрытия сущности 

вопроса: 

а) соответствие плана теме работы; 

б) соответствие содержания теме и плану работы; в) полнота и глубина знаний по теме; 

г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены 

ли 

наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; 

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму 

работы. 

Учащийся представляет работу на рецензию не позднее указанного срока. Для 

устного выступления учащемуся достаточно 5 - 10 минут. 

«5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию и 

защите работы: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

«4» балла – основные требования к работе и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём работы; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

«3» балла – имеются существенные отступления от требований к работе. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании работы или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

«2» балла – тема работы  не раскрыта͵ обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии среднего общего образования на базовом уровне 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей 

программе воспитания.  

Рабочая программа среднего общего образования на базовом уровне отражает 

основные требования Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции развития 

географического образования в Российской Федерации, принятой на Всероссийском 

съезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География – это один из немногих учебных предметов, способных успешно 

выполнить задачу интеграции содержания образования в области естественных и 

общественных наук.  

В основу содержания учебного предмета 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, практико-ориентированность, экологизация и гуманизация 

географии, что позволило более чётко представить географические реалии происходящих 

в современном мире геополитических, межнациональных и межгосударственных, 

социокультурных, социально-экономических, геоэкологических событий и процессов. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Цели изучения географии на базовом уровне в средней школе направлены на: 

1) 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; 

2) 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; 

3) формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира, завершение формирования основ географической культуры; 

4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и 

умений, направленных на использование их в реальной действительности; 

5) приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение 

целей устойчивого развития. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Учебным планом на изучение географии на базовом уровне в 10-11 классах отводится 68 

часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
 

10 КЛАСС 
 

Раздел 1. География как наука  

Тема 1. Традиционные и новые методы в географии. Географические 
прогнозы. Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их 

использование в разных сферах человеческой деятельности. Современные направления 

географических исследований. Источники географической информации, ГИС. 

Географические прогнозы как результат географических исследований. 

Тема 2. Географическая культура. Элементы географической культуры: 

географическая картина мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость 

для представителей разных профессий. 

Раздел 2. Природопользование и геоэкология 
Тема 1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её 

формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям 

территорий, её изменение во времени. Географическая и окружающая среда. 

Тема 2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения 

ландшафтного и культурного разнообразия на Земле.  

Практическая работа 
1. Классификация ландшафтов с использованием источников географической 

информации. 

Тема 3. Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные 

явления, климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение 

окружающей среды. «Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели 

устойчивого развития и роль географических наук в их достижении. Особо охраняемые 

природные территории как один из объектов целей устойчивого развития. Объекты 

Всемирного природного и культурного наследия. 

Практическая работа 
1. Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными 

природными явлениями или глобальными изменениями климата или загрязнением 

Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения/исследования. 

Тема 4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных 

ресурсов мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе 

России. Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран 

стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными 

ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. 

Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География лесных ресурсов, 

лесной фонд мира. Обезлесение – его причины и распространение. Роль природных 

ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни 

человечества и перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. 

Рекреационные ресурсы. 

Практические работы 
1. Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по источникам 

географической информации. 
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2. Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных 

ресурсов. 

Раздел 3. Современная политическая карта  
Тема 1. Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и 

изменения, на ней происходящие. Новая многополярная модель политического 

мироустройства, очаги геополитических конфликтов. Политико-географическое 

положение. Специфика России как евразийского и приарктического государства. 

Тема 2. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии 

их выделения. Формы правления государства и государственного устройства. 

Раздел 4. Население мира 
Тема 1. Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира 

и динамика её изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах 

с различным уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и её 

направления в странах различных типов воспроизводства населения. Теория 

демографического перехода. 

Практические работы 
1. Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности 

населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору 

обучающихся). 

2. Объяснение особенности демографической политики в странах с различным 

типом воспроизводства населения. 

Тема 2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения 

мира. Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-

экономического развития. Этнический состав населения. Крупные народы, языковые 

семьи и группы, особенности их размещения. Религиозный состав населения. Мировые и 

национальные религии, главные районы распространения. Население мира и 

глобализация. География культуры в системе географических наук. Современные 

цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока.  

Практические работы 
1. Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов 

воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид. 

2. Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе 

анализа различных источников географической информации. 

Тема 3. Размещение населения. Географические особенности размещения 

населения и факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой 

плотности населения. Миграции населения: причины, основные типы и направления. 

Расселение населения: типы и формы. Понятие об урбанизации, её особенности в странах 

различных социально-экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы 

мира. 

Практическая работа 
1. Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского 

населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных. 

Тема 4. Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность 

экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. 

Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития 

как интегральный показатель сравнения качества жизни населения различных стран и 

регионов мира. 

Практическая работа 



326 

 

1. Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдельных 

регионах и странах мира на основе анализа источников географической информации. 

Раздел 5. Мировое хозяйство  

Тема 1. Состав и структура мирового хозяйства. Международное 
географическое разделение труда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития 

мирового хозяйства. Факторы размещения производства и их влияние на современное 

развитие мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная и функциональная структура 

мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Отрасли 

международной специализации. Условия формирования международной специализации 

стран и роль географических факторов в её формировании. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Роль и место России в международном географическом 

разделении труда. 

Практическая работа 
1. Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран. 

Тема 2. Международная экономическая интеграция и глобализация мировой 

экономики. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её 

влияние на хозяйство стран разных социально-экономических типов. Транснациональные 

корпорации (ТНК) и их роль в глобализации мировой экономики.  

Тема 3. География главных отраслей мирового хозяйства.  
Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов 

сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного 

газа и угля.  

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, 

«энергопереход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-

производители, экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. Организация 

стран-экспортёров нефти. Современные тенденции развития отрасли, изменяющие её 

географию, «сланцевая революция», «водородная» энергетика, «зелёная энергетика». 

Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и её 

географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с 

использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» энергетики. 

Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных типов 

электростанций, включая ВИЭ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-

энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной и цветной 

металлургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди и алюминия. 

Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. 

Место России в мировом производстве и экспорте цветных и чёрных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и 

экспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие 

страны-производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии 

органического синтеза. Ведущие страны-производители деловой древесины и продукции 

целлюлозно-бумажной промышленности. Влияние химической и лесной промышленности 

на окружающую среду. 

Практическая работа 
1. Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объёмов и 

структуры производства электроэнергии в мире. 
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Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными 

ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития 

отрасли. Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства 

основных продовольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России 

как одного из главных экспортёров зерновых культур.  

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции животноводства. 

Рыболовство и аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 

Практическая работа 
2. Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа 

статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и импортёры 

продовольствия». 

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и 

транспортные узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономические 

отношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и 

туризм. 

 

11 КЛАСС 
 

Раздел 6. Регионы и страны  

Тема 1. Регионы мира. Зарубежная Европа.  
Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная 

Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания.  

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная 

Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие 

черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран 

субрегионов. Геополитические проблемы региона.  

Практическая работа 
1. Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных 

субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации (по выбору учителя). 

Тема 2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная 

Азия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-

географическая характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического 

положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, 

современные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии).  

Практическая работа 
1. Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной 

специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов 

продукции. 

Тема 3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая 

экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные 

проблемы (на примере США, Канады, Мексики, Бразилии).  

Практическая работа 
1. Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и 

Бразилии на основе анализа географических карт. 
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Тема 4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, 

Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, 

хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир).  

Практическая работа 
1. Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства в 

экономике Алжира и Эфиопии. 

Тема 5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности 

географического положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения 

населения и развития хозяйства. Экономико-географическое положение, природно-

ресурсный капитал. Отрасли международной специализации. Географическая и товарная 

структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. 

Место в международном географическом разделении труда.  

Тема 6. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической 

карте мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические 

аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа 
1. Изменение направления международных экономических связей России в новых 

экономических условиях. 

Раздел 7. Глобальные проблемы человечества 
Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина её 

возникновения.  

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и 

влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема 

глобальных климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, 

глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и 

ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема 

сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его 

ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, 

роста городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения. 

 Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки 

человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, 

политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении 

глобальных проблем. 

Практическая работа 
1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе 

анализа различных источников географической информации и участия России в их 

решении. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

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

гражданского воспитания: 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества;  

• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

• принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

• готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

• готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

патриотического воспитания: 

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

• ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

• идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

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; 

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; 
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• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

• убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

• готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

физического воспитания: 

• 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; 

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; 

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; 

ценности научного познания: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географических наук и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

• совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира для применения различных источников 

географической информации в решении учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в 

группе. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) 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 и явлений и обобщения; 

• определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

• разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом 

предложенной географической задачи; 

• вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

• координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

• креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты; 

б) 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; 

• владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании учебных и социальных проектов; 

• владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

• формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

• выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

• анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

• давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

• уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;  

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

• выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

• выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами 
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географии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и 

интерпретации информации различных видов и форм представления; 

• выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом 

её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и т. д.); 

• оценивать достоверность информации;  

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том 

числе и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

• владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности; 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

а) 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 вопросы 

по существу обсуждаемой темы; 

• развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность:  

• использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

• выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

• принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

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

по разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

а) самоорганизация:  

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

• давать оценку новым ситуациям; 

• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

• оценивать приобретённый опыт; 

• способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 
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• давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;  

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

• оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

• использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

• самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе; 

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

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

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

• эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

• социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

г) принятие себя и других: 
• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

• признавать своё право и право других на ошибки; 

• развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Требования к предметным результатам освоения курса географии на базовом уровне 

должны отражать: 

10 КЛАСС 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в 

пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 

распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади 

территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными 

формами правления и государственного устройства, стран-лидеров по производству основных 

видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных 

магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, 

земельных, водных ресурсов; 
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3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, 

ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический 

кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и 

сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: 

для определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмы ВВП, 

промышленного, сельскохозяйственного производства и др.) и важнейших отраслей хозяйства 

в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую ситуацию, 

урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с 

использованием источников географической информации, сравнения структуры экономики 

аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности 

минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием источников 

географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по 

особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, 

уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым 

ими позициям относительно России, для классификации ландшафтов с использованием 

источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том 

числе между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, 

хозяйственной деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между 

развитием науки и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные 

явления и противостоять им;  

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием 

отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, демографический переход, старение населения, состав населения, 

структура населения, экономически активное население, индекс человеческого развития 

(ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, «климатические беженцы», 

расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, 

мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие 

страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая 

интеграция, международная хозяйственная специализация, международное географическое 

разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, 

транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная энергетика», 

«зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация мировой экономики и 

деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое 

развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
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5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения/исследования; 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географической 

информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для 

решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и др.) 

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 объёмах выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в 

результате природных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на 

планетарном уровне; 

11 КЛАСС 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и 

стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных 

стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, 

миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 

сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, 

специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных 

регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения с использованием источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением 

населения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой 

структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран 

зарубежной Европы с использованием источников географической информации; 
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формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, 

государство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное 

государство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, 

плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», 

водородная энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация 

мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения/исследования; 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования; формулировать обобщения 

и выводы по результатам наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов 

мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, 

происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной специализации 

отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные 

методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую 

для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных 

проблем человечества и их проявления на территории (в том числе и России); 
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представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и др.) 

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных 

стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях 

развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации 

из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах 

мира: объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-

экономического развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и размещении 

населения, в уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран и роль 

географических факторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем 

человечества в различных странах с использованием источников географической 

информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-

географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние международных 

миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; 

роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в 

мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения 

по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; 

изменения направления международных экономических связей России в новых 

экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС 

 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

Раздел 1. ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА 

1.1 
Традиционные и новые методы в 

географии. Географические прогнозы 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

1.2 Географическая культура  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Раздел. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

2.1 Географическая среда  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

2.2 
Естественный и антропогенный 

ландшафты 
 1    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

2.3 
Проблемы взаимодействия человека и 

природы 
 2    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

2.4 Природные ресурсы и их виды  2    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

Итого по разделу  6   

Раздел 3. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА 

3.1 Политическая география и геополитика  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 
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3.2 Классификации и типология стран мира  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Раздел. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

4.1 
Численность и воспроизводство 

населения 
 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

4.2 Состав и структура населения  2    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

4.3 Размещение населения  2    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

4.4 Качество жизни населения  1    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

Итого по разделу  7   

Раздел 5. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

5.1 

Состав и структура мирового хозяйства. 

Международное географическое 

разделение труда 

 2    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

5.2 

Международная экономическая 

интеграция и глобализация мировой 

экономики 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

5.3 

География главных отраслей мирового 

хозяйства. Промышленность мира. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Мировой транспорт 

 11    1   

Итого по разделу  14   

Резервное время  2   1    
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   1   6.5   

11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

Раздел 1. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ 

1.1 Регионы мира. Зарубежная Европа  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

1.2 Зарубежная Азия  6    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

1.3 Америка  6      0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

1.4 Африка  4    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

1.5 Австралия и Океания  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

1.6 

Россия на геополитической, 

геоэкономической и геодемографической 

карте мира 

 3    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

Итого по разделу  27   

Раздел 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

2.1 Глобальные проблемы человечества  4    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

Итого по разделу  4   
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Резервное время  3  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   1   4   

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

1 

Традиционные и новые методы 

исследований в географических науках, их 

использование. Источники географической 

информации 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

2 

Элементы географической культуры. Их 

значимость для представителей разных 

профессий 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

3 
Географическая среда как геосистема. 

Географическая и окружающая среда 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

4 

Естественный и антропогенный 

ландшафты. Практическая работа 

"Классификация ландшафтов с 

использованием источников 

географической информации" 

 1    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

5 
Опасные природные явления, 

климатические изменения, их последствия 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

6 Стратегия устойчивого развития. ООПТ.  1    0.5  Библиотека ЦОК 
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Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия. Практическая 

работа "Определение целей и задач 

учебного исследования, связанного с 

опасными природными 

явлениями/глобальными изменениями 

климата/загрязнением Мирового океана, 

выбор формы фиксации результатов 

наблюдения/исследования" 

https://m.edsoo.ru/ 

7 

Природно-ресурсный капитал регионов, 

крупных стран, в том числе России. 

Ресурсообеспеченность. Практическая 

работа "Оценка природно-ресурсного 

капитала одной из стран (по выбору) по 

источникам географической информации" 

 1    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

8 

Агроклиматические ресурсы. 

Рекреационные ресурсы. Практическая 

работа "Определение 

ресурсообеспеченности стран отдельными 

видами природных ресурсов" 

 1    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

9 

Резервный урок. Обобщение знаний по 

Разделам "География как наука. 

Природопользование и геоэкология 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

10 

Политическая карта мира и изменения, на 

ней происходящие. Новая многополярная 

модель политического мироустройства. 

ПГП. Специфика России как евразийского 

и приарктического государства 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

11 Основные типы стран: критерии их  1    Библиотека ЦОК 
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выделения https://m.edsoo.ru/ 

12 
Формы правления и государственного 

устройства 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

13 

Численность населения мира. 

Воспроизводство населения, его типы. 

Практическая работа "Определение и 

сравнение темпов роста населения крупных 

по численности населения стран, регионов 

мира" 

 1    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

14 

Демографическая политика и её 

направления. Теория демографического 

перехода. Практическая работа 

"Объяснение особенности 

демографической политики в странах с 

различным типом воспроизводства 

населения" 

 1    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

15 

Возрастной и половой состав населения 

мира. Практическая работа "Сравнение 

половой и возрастной структуры в странах 

различных типов воспроизводства 

населения на основе анализа 

половозрастных пирамид" 

 1    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

16 

Структура занятости населения. 

Этнический и религиозный состав 

населения. Религии. География культуры в 

системе географических наук. 

Практическая работа "Прогнозирование 

 1    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 
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изменений возрастной структуры 

отдельных стран на основе анализа 

различных источников географической 

информации" 

17 

Географические особенности размещения 

населения и факторы, его определяющие. 

Плотность населения, ареалы высокой и 

низкой плотности населения. Миграции 

населения: причины, основные типы и 

направления. 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

18 

Расселение населения: типы и формы. 

Урбанизация. 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" 

 1    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

19 

Качество жизни населения, показатели. 

ИЧР. Практическая работа "Объяснение 

различий в показателях качества жизни 

населения в отдельных регионах и странах 

мира на основе анализа источников 

географической информации" 

 1    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

20 

Мировое хозяйство.Отраслевая, 

территориальная и функциональная 

структура 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

21 

МГРТ. Отрасли международной 

специализации. Аграрные, индустриальные 

и постиндустриальные страны. Роль и 

 1    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 
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место России в МГРТ. Практическая работа 

"Сравнение структуры экономики 

аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран". 

22 

МЭИ. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные экономические 

союзы. Роль ТНК в современной мировой 

экономике 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

23 

Географические особенности размещения 

основных видов сырьевых и топливных 

ресурсов. Страны-лидеры по запасам и 

добыче нефти, природного газа и угля 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

24 

ТЭК мира: основные этапы развития, 

«энергопереход». География отраслей 

топливной промышленности 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

25 

Мировая электроэнергетика. Структура 

мирового производства электроэнергии и 

её географические особенности. Роль 

России. Практическая работа 

"Представление в виде диаграмм данных о 

динамике изменения объёмов и структуры 

производства электроэнергии в мире" 

 1    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

26 

Металлургия мира. Географические 

особенности сырьевой базы.Ведущие 

страны-производители и экспортёры 

продукции цветных и чёрных металлов 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

27 
Машиностроительный комплекс мира. 

Ведущие страны-производители и 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 
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экспортёры продукции 

автомобилестроения, авиастроения и 

микроэлектроники 

28 

Химическая промышленность. Ведущие 

страны-производители и экспортёры 

продукции. Лесопромышленный комплекс 

мира. Ведущие страны - производители 

продукции и влияние химической и лесной 

промышленности на окружающую среду 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

29 

Географические различия в обеспеченности 

земельными ресурсами. Земельный фонд 

мира, его структура. Современные 

тенденции развития отрасли. Органическое 

сельское хозяйство 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

30 

Растениеводство и животноводство. 

География.. Ведущие экспортёры и 

импортёры. Влияние на окружающую 

среду. Практическая работа "Определение 

направления грузопотоков продовольствия 

на основе анализа статистических 

материалов и создание карты "Основные 

экспортёры и импортёры продовольствия" 

 1    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

31 
Основные международные магистрали и 

транспортные узлы 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

32 Мировая система НИОКР  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

33 Резервный урок. Контрольная работа по 1 1   
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теме "География главных отраслей 

мирового хозяйства" 

34 

Международные экономические 

отношения: основные формы и факторы, 

влияющие на их развитие. Мировая 

торговля и туризм 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   1   6.5   

11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

1 

Многообразие подходов к выделению 

регионов мира. Зарубежная Европа: состав, 

общая характеристика. Геополитические 

проблемы региона 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

2 

Западная Европа. Общие черты и 

особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства стран 

субрегиона 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

3 

Северная Европа: общие черты и 

особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства 

субрегиона 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

4 
Южная Европа: общие черты и 

особенности природно-ресурсного 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 
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капитала, населения и хозяйства 

субрегиона 

5 

Восточная Европа: общие черты и 

особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства 

субрегиона 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

6 

Практическая работа "Сравнение по 

уровню социально-экономического 

развития стран различных субрегионов 

зарубежной Европы с использованием 

источников географической информации" 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

7 

Зарубежная Азия: состав , общая 

экономико-географическая 

характеристика. Юго-Западная Азия: 

общие черты и особенности субрегиона. 

Современные проблемы 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

8 

Южная Азия. Индия: общая экономико-

географическая характеристика. 

Современные проблемы 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

9 

Центральная Азия: общие черты и 

особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства 

субрегиона. Современные проблемы 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

10 

Юго-Восточная Азия: общие черты и 

особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства 

субрегиона. Современные проблемы 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

11 Восточная Азия. Китай: общая экономико-  1    0.5  Библиотека ЦОК 
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географическая характеристика. 

Современные проблемы. Практическая 

работа "Сравнение международной 

промышленной и сельскохозяйственной 

специализации Китая и Индии на 

основании анализа данных об экспорте 

основных видов продукции" 

https://m.edsoo.ru/ 

12 

Восточная Азия. Япония: общая 

экономико-географическая 

характеристика. Современные проблемы 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

13 
Резервный урок. Обобщение по темам: 

Зарубежная Европа. Зарубежная Азия 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

14 

Америка: субрегионы США и Канада, 

Латинская Америка: общая экономико-

географическая характеристика 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

15 

Субрегионы Америки. Особенности 

природно-ресурсного капитала, населенизя 

и хозяйства 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

16 

США: особенности ЭГП, природно-

ресурсного капитала, населения и 

хозяйства, современные проблемы 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

17 

Канада: особенности ЭГП, природно-

ресурсного капитала, населения и 

хозяйства, современные проблемы 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

18 

Мексика: особенности ЭГП, природно-

ресурсного капитала, населения и 

хозяйства, современные проблемы 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

19 Бразилия: особенности ЭГП, природно-  1    0.5  Библиотека ЦОК 
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ресурсного капитала, населения и 

хозяйства, современные проблемы. 

Практическая работа "Особенности 

территориальной структуры хозяйства 

Канады и Бразилии на основе анализа 

географических карт" 

https://m.edsoo.ru/ 

20 

Африка: состав, общая экономико-

географическая характеристика. 

Особенности. Экономические и 

социальные проблемы региона 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

21 

Северная Африка. Особенности природно-

ресурсного капитала, населения и 

хозяйства Алжира и Египта 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

22 

Южная Африка. Особенности природно-

ресурсного капитала, населения и 

хозяйства ЮАР 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

23 

Западная Африка, Центральная Африка, 

Восточная Африка. Особенности стран 

региона. Практическая работа "Сравнение 

на основе анализа статистических данных 

роли сельского хозяйства в экономике 

Алжира и Эфиопии" 

 1    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

24 
Резервный урок. Обобщающее повторение 

по темам: Америка, Африка 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

25 

Австралия и Океания: особенности ГП 

Австралийский Союз: главные факторы 

размещения населения и развития 

хозяйства . Место в МГРТ 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 
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26 

Океания: особенности природных 

ресурсов, населения и хозяйства.Место в 

МГРТ 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

27 
Особенности интеграции России в мировое 

сообщество 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

28 

Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития 

экономики России 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

29 

Практическая работа по теме "Изменение 

направления международных 

экономических связей России в новых 

экономических условиях" 

 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

30 
Группы глобальных проблем. 

Геополитические проблемы 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

31 
Геоэкология — фокус глобальных проблем 

человечества 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

32 

Глобальные проблемы народонаселения: 

демографическая, продовольственная, 

роста городов, здоровья и долголетия 

человека 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 

33 
Резервный урок. Итоговая Контрольная 

работа 
1 1   

34 

Взаимосвязь глобальных проблем и 

проблем народонаселения. Возможные 

пути решения. Роль России в их решении. 

 1    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ 
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Практическая работа "Выявление 

примеров взаимосвязи глобальных 

проблем человечества на основе анализа 

различных источников географической 

информации и участия России в их 

решении" 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   1   3   
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 Приложение 1 

Достижение личностных результатов в рамках реализации модуля 

«Школьный урок» Рабочей программы воспитания  

 

 

Реализация педагогическим работником воспитательного потенциала уроков географии 

предполагает следующее: 
- максимальное использование воспитательных возможностей содержания уроков для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждений; 

- включение в содержание уроков целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в 

определении воспитательных задач уроков, занятий; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать 

в команде, способствует развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу школы, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 
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Приложение 2 

 
Нормы оценивания учебного предмета «Географии» 

 

Оценка ответов учащихся при проведении устного опроса  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает: 

- глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

2. полное понимание сущности рассматриваемых понятий,

 явлений  

и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

3. Умеет: 

- составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

- выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; 

- самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы; 

- устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) 

и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; 

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; - давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; 

- делать собственные выводы; 

- формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; - при ответе не повторять дословно текст учебника; 

- излагать материал литературным языком; 

- правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

- применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использовать ее для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов. 

4. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

5. Хорошо знает карту и использует ее, верно решает географические задачи. 

6. Отлично знает географическую номенклатуру. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

дает неполные определения понятий, допускает небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 
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преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи; применять полученные знания на 

практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины. 

3. Допускает неточности в изложении географического материала, но имеет 

конкретные представления об элементарных реальных понятиях 

изучаемых географических явлений, понимает основные географические 

взаимосвязи. 

4. Знает карту и умеет ей пользоваться. 

5. При решении географических задач делает второстепенные ошибки. 

6. Допускает небольшие погрешности в знании географической номенклатуры. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допускает ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, дает недостаточно четкие определения понятий. 

5. Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении. 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий. 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 

ошибки, или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие значение в этом тексте. 

8. Слабо знает географическую номенклатуру, отсутствуют практические 

навыки работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.). 

9. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания. 

10. Знает карту недостаточно, показывает на ней объекты сбивчиво. 

11. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи.Допускает значительные ошибки в знании географической номенклатуры. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 
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6. Допускает грубые ошибки в использовании карты. 

7. Не знает географическую номенклатуру. 

 

 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ 
по географии 

Оценка «5» 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или 

выбрана самими учащимися. 

Оценка «4» 

Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран или пунктов 

характеристик). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную 

работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знание теоретического 

материла, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Оценка «2» 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались неподготовленными 

к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 

плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

                            Требования к работе в контурных картах: 
Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик 

ставит свою фамилию и класс. 

1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом 
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верхнем углу карты подписывают номер и название практической работы. 

2. Все надписи на контурной карте делают черной или синей пастой, мелко, 

четко, красиво, желательно печатными буквами. Названия рек и гор располагают 

соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин – по параллелям. Объекты 

гидросферы желательно подписывать синей пастой. 

3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят 

цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра. 

4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, 

а затем уже подписывают географические названия. 

5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются 

простыми карандашами, потому что навыки работы с контурными картами 

слабы, и ученики делают ошибки. 

6. Примечание. 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во 

внимание не только правильность и точность выполнения заданий, но и 

аккуратность их выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать 

причиной более низкой оценки вашего труда. 

Критерии оценки контурных карт.                                        
 Оценка «5» 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Местоположение всех географических объектов обозначено верно. 

Контурная карта сдана на проверку своевременно. 

Оценка «4» 

Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано 

местоположение двух-трёх объектов. 

Оценка «3» 

Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 

правильно указаны основные географические объекты. 

Оценка «2» 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо 

ученик не сдал её на проверку учителю. 

Тестовый контроль 
Целью тестовых заданий является возможность выявления знаний, умений, 

навыков каждого испытуемого, поэтому в качестве интерпретационной системы 

отсчета используется конкретная для определенной возрастной группы учащихся 

область содержания данного учебного предмета. 

Задания тестов разработаны в двух формах: 

- закрытые задания (задания с выбором ответов, при которых испытуемый 

выбирает правильный ответ из числа готовых, прилагаемых в задании теста (как 

правило 3-4 варианта). 

- открытые задания (задания, в которых испытуемый сам формулирует ответ). 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 

 

Процент 
выполнения 

задания 

Отметка 
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95% и более отлично 

75-94%% хорошо 

50-74%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

 

 

Перечень ошибок  

Грубые ошибки: 

- незнание определений основных понятий, основных положений теории, 

общепринятых символов обозначения географических величин, единиц их 

измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания для решения практических задач и объяснения 

географических явлений; 

- неправильно сформулированные вопросы практической задачи или неверные 

объяснения хода ее решения; 

- незнание приемов решения практических задач, аналогичных ранее решенным в 

классе, ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или 

неправильное истолкование решения; 

- неумение читать и строить графики, схемы. 

Негрубые ошибки: 

- неточности формулировок, определений, понятий, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточности графиков, схем; 

- пропуск или неточное написание наименований единиц географических величин; 

- нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты: 

- отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

- небрежное выполнение записей, схем, графиков. 

- орфографические и пунктуационные ошибки 

 

 

Приложение 3 

Контрольно-измерительный материал 

Итоговая контрольная работа 10 класс 

1. Какая из перечисленных стран никогда не была монархией: 

1) Россия               2) Финляндия               3) Польша               4) США               

 5) Франция 

2. В число новых индустриальных стран входят:                                                                                 
1) Сирия                2) Турция              3) Сингапур           4) Южная Корее             

5) Таиланд 

3. В мировую десятку самых  больших  по площади территории входят:  
1)  Мексика  и Индия                                      3) Канада и Франция 

2) Аргентина и Судан                                     4) Казахстан и Германия         

4. Из перечисленных стран  наибольший  естественный прирост характерен:                                
1) Боливии             2) Нигерии               3) Киргизии               4) Китае                 
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5) Японии 

5.  Какие из перечисленных стран переживают демографический кризис:                                 
1) Сомали              2) Непал                3) Франция                 4) Алжир                

            5)  Норвегия 

6. В какие из перечисленных стран относятся к  мусульманским:  

1) Гвинея    2) Хорватия    3) Албания       4) Сирия       5) Марокко  

7. Первое место в мире по абсолютной численности горожан занимает:  
1) Россия    2) Китай   3) США     4) Бразилия          5) Германия 

8. Часть природы, с которой человеческое общество взаимодействует в своей жизни и 

производственной деятельности, называется:  

1) географической средой      2) техногенным ландшафтом    3) географической оболочкой 

9. К числу стран с наибольшими запасами нефти относятся:  

1) Саудовская Аравия,  Норвегия,  Канада,              3) Россия, Бруней, Ирак, Мексика                     

2) ОАЭ, Китай, Иран, Кувейт                                    4) Венесуэла, Бахрейн, Колумбия, США 

10. Укажите ошибку в перечне стран экспортёров угля:  

1) Австралия               2) США                3) Россия               4) ЮАР              

5) Германия    

11. Лидером по использованию геотермальной энергии в мире является:                                    
1) Исландия          2) Япония           3) Филиппины            4) Италия             5)  Россия 

12. Какие три страны располагают наиболее значительными водными ресурсами:                    
 1) Россия         2) США             3) Канада          4) Китай           5) Бразилия           

6) Норвегия 

13. Новыми факторами размещения производства в эпоху НТР стали:                                          
1) научный            2)  научный, экологический, природно-ресурсный         

3) экологический      

4) природно-ресурсный и экологический                5)  экологический и научный 

14. Найдите ошибку в списке стран - экспортёров пшеницы:    

1) Австралия              2) США              3) Аргентина               4) Россия               

5) Канада          

15. Ведущей масличной культурой в мире является:                  

1) подсолнечник           2) арахис           3) соя           4) кукуруза             5) масличная пальма           

16. Крупнейшим мировым  производителем кофе является:  

1) Эфиопия               2) Бразилия            3) Уганда          4) Кот – д Ивуар             

5) Колумбия    

17. Выберите группу стран – лидеров в лесной промышленности:  

1) Канада, США, Швеция          2) Швеция, Канада, Россия          3) Китай, Бразилия,  США      

4) Индия, Финляндия, ДР Конго                   5) Бразилия, Россия, Канада 

18. Выберите из списка  страну,  в которой овцеводство является отраслью специализации:  

1) Великобритания                  2) Аргентина                         3) Австралия                                        

4) Новая Зеландия                   5) Турция                               6) Узбекистан 

19. Какая страна является мировым производителем  алюминия:   

1) Австралия                2) Бразилия                3) Гвинея                 4)  Китай              

5) Россия 

20. По показателю пассажирооборота ведущим видом транспорта в мире является: 

1) железнодорожный            2) автомобильный             3) морской                

4) авиационный 

21. Из перечисленных городов крупнейшими  морскими портами являются:  

1) Монреаль и Сингапур                 2) Шанхай и Роттердам                3) Кобе и Иокогама     

4) Марсель и Дуйсбург                   5) Нагоя и Гонконг 

22. Дополните утверждение 
 Комплекс мер предпринимаемых государством для контроля над естественным приростом 

называется ____________________________________________. 

23. Дополните утверждение 
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Новейшей, наукоёмкой и высокомилитаризированной  отраслью машиностроения является 

_______________________________________ промышленность (АРКП). 

24. Дополните утверждение 
  В товарной структуре внешней торговли развитых стран преобладают __________________ и 

__________________, а в развивающихся странах ________________ и 

______________________________. 

25. Дополните утверждение 
 Основными видами полезных ископаемых, добываемых со дна океана являются 

________________ и ____________________. 
 

Часть2 

1. Установите соответствие между видами природных ресурсов  и природными ресурсами, к 

которым они относятся 

Вид природных ресурсов                                                  Природные ресурсы     

1) Исчерпаемые невозобновимые                        А) солнечная энергия 

2) Неисчерпаемые                                                  Б) пресная вода 

3) Исчерпаемые возобновимые                            В) уран 

2.  Какие три природных ресурса относятся к неисчерпаемым? 

1) Климатические           2) Энергия течения                 3) Минеральные 

4)   Почвенные                   5)  Лесные                                6) Энергия ветра 

3. Выберите из перечисленных стран три страны, являющиеся лидерами по доказанным 

запасам нефти 

1) Саудовская Аравия                   2)  Венесуэла                   3)   Польша 

4)   Кувейт                                       5)  ЮАР                             6)  Австралия 

4.  Закончите предложение: Система наблюдения за состоянием окружающей среды с целью её 
контроля, охраны и прогноза называется  ................................................................................. 

 

 

Итоговая контрольная работа  
11 класс 

Часть А 

А1  Государство  Боливия  расположено: 
а) в центральной Африке; 

б) в Северной Америке; 

в) в Южной Америке; 

г) в юго-восточной Азии. 

А2  К  конституционным  монархиям  относятся  страны: 

а) Франция, Китай, Ирак; 

б) Япония, Норвегия, Великобритания; 

в) Италия, Индия, Канада; 

г) Армения, Латвия, Египет. 

А3  Наибольшей  численностью  пожилых  людей (старше 60 лет)  отличаются  страны: 

а) СНГ; 

б) Западной Европы; 

в) Латинской Америки; 

г) Северной Америки. 

А4  Выбрать  строку,  где  все  государства  обладают  богатыми  лесными  ресурсами: 

а) Россия, Канада, Бразилия; 

б) Бразилия, Япония, Монголия; 

в) Россия, Польша, Китай; 

г) США, Италия, Алжир. 

А5  Географическое  разделение  труда  определяется: 

а) специализацией стран и регионов на 

производстве определенной продукции; 

б) только географическим положением; 

в) типом страны; 

г) обменом товарами и услугами между странами. 

А6  Главный  морской  порт  Зарубежной  Европы - это: 
а) Лондон; 

б) Гамбург; 

в) Роттердам; 

г) Вена. 

А7  Показатель  высокого  уровня  экономического  развития: 

а) численность населения; 

б) ВВП на душу населения; 

в) плотность населения; 

г) цены на газеты и журналы. 

А8 Организация  ОПЕК  объединяет: 
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а) страны Востока; 

б) страны Азии; 

в) страны – экспортеры нефти; 

г) новые индустриальные страны. 

А9  Регион – главная  «горячая точка»  мира: 
а) Европа; 

б) Южная Америка; 

в) Австралия; 

г) Ближний Восток. 

А10  Укажите  главную  отрасль  промышленности  Зарубежной  Европы: 

а) топливная промышленность; 

б) черная металлургия; 

в) машиностроение; 

г) пищевая промышленность. 

А11  Укажите  группу  наиболее  распространённых  зерновых  культур: 

а) пшеница, рис, рожь; 

б) кукуруза, рис, пшеница; 

в) кукуруза, рис, ячмень; 

г) ячмень, рожь, кукуруза. 

А12  Укажите  две страны,  по  территории  которых  проходят  важнейшие  мировые  каналы: 

а) Греция, Россия; 

б) Германия, Дания; 

в) Италия, Бельгия; 

г) Панама, Египет. 

 

Часть В 

В1  Установите соответствие: 
Страна 

1. Франция; 

2.  Болгария; 

3. Канада; 

4. Египет. 

Столица 

А. София; 

Б. Оттава; 

В. Каир; 

Г. Париж. 

В2  Дополните  определение: 
Процесс роста городов и распространения городского образа жизни называют _________________________ 

 

В3  По карте  размещения  населения  мира  можно  определить: 

а) народы и языковые семьи; 

б) мировые религии; 

в) плотность населения; 

г) вероисповедание населения. 

В4  Установите соответствие: 
Страна 

1. Алжир; 

2. Замбия; 

3. Эфиопия. 

Отрасль специализации 

А. Производство цветных металлов; 

Б. Производство сельскохозяйственной продукции; 

В. Добыча нефти. 

В5  Выберите  из  предложенного  списка  три  страны,  лидирующие  по  производству  легковых  
автомобилей: 

А. Бразилия; 

Б.  США; 

В.  Япония; 

Г.  Германия 

 

Часть С 

С1  Определите страну по её краткой 

характеристики: 
«Обладает выгодным экономико-географическим 

положением, граничит с высокоразвитой страной и 

имеет вывод к двум океанам. Столица – один из самых 

древних городов Нового Света, на территории 

которого сохранились очаги древней цивилизации. 

Имеются крупные запасы руд цветных металлов и 

нефти. По уровню развития экономики относится к 

«ключевым» странам». 

 С2  Объясните, почему во Франции такая большая 

доля электроэнергии вырабатывается на АЭС? 
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учебного предмета «История. Базовый уровень» 

для обучающихся 10-11 классов  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, 

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 среднего 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, культурной среде от уровня 

семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и 

понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные 

умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли 

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

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе 

использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», 

направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и 

военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и 

социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX – начала 

XXI в.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

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

общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления 

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

координат «прошлое – настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие 

учебно-проектной деятельности; 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

10 КЛАСС 
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914–1945 ГОДЫ 
 

Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшей 

истории.  

Изменения в мире в ХХ веке. Ключевые процессы и события Новейшей истории. 

Объединенные Нации против нацизма и фашизма. Система международных отношений. 

Россия в XX веке. 

 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального 

общества. Индустриальная цивилизация в начале XX века. «Пробуждение Азии». 

Технический прогресс. Изменение социальной структуры общества. Рабочее движение и 

социализм.  

Первая мировая война. 1914–1918 гг. Антанта и Тройственный союз. Начало и первый 

год войны. Переход к позиционной войне. Борьба на истощение. Изменение соотношения сил. 

Капитуляция стран Четверного союза. Компьенское перемирие. Итоги и последствия Первой 

мировой войны. 

 

Мир в 1918–1938 гг. 
Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Факторы, 

повлиявшие на распад империй после Первой мировой войны. Образование новых 

национальных государств. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Советская власть в Венгрии. Революционное движение и образование Коммунистического 

интернационала. Образование Турецкой Республики. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Планы 

послевоенного устройства мира. Территориальные изменения в мире и Европе по результатам 

Первой мировой войны. Парижская (Версальская) мирная конференция. Версальская система. 

Учреждение Лиги Наций. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская 

конференция и Вашингтонское соглашение 1922 года. Влияние Версальского договора и 

Вашингтонского соглашения на развитие международных отношений. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг. Послевоенная стабилизация. Факторы, 

способствующие изменениям в социально-экономической сфере в странах Запада. 

Экономический бум. Демократизация общественной жизни, возникновение массового 

общества. Влияние социалистических партий и профсоюзов. 

 Формирование авторитарных режимов, причины их возникновения в европейских 

странах в 1920–1930-е гг. Возникновение фашизма. Фашистский режим в Италии. 

Особенности режима Муссолини. Начало борьбы с фашизмом.  

Начало Великой депрессии, ее причины. Социально-политические последствия кризиса 

конца 1920–1930-х гг. в США. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Значение реформ. Роль 

государства в экономике стран Европы и Латинской Америки.  

Нарастание агрессии в мире. Причины возникновения нацистской диктатуры в 

Германии в 1930-е гг. Установление нацистской диктатуры. Нацистский режим в Германии.  

Подготовка Германии к войне. Победа Народного фронта и франкистский мятеж в 

Испании. Революция в Испании. Поражение Испанской Республики. Причины и значение 

гражданской войны в Испании. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918–1930 гг. Экспансия колониализма. 

Цели национально-освободительных движений в странах Востока. Агрессивная внешняя 

политика Японии. Нестабильность в Китае в межвоенный период. Национально-

освободительная борьба в Индии. Африка. Особенности экономического и политического 

развития Латинской Америки. 



367 

 

Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание мировой напряженности в конце 

1930-х гг. Причины Второй мировой войны. Мюнхенский сговор. Англо-франко-советские 

переговоры лета 1939 года. 

Развитие науки и культуры в 1914–1930-х гг. Влияние науки и культуры на развитие 

общества в межвоенный период. Новые научные открытия и технические достижения. Новые 

виды вооружений и военной техники. Особенности культурного развития: архитектура, 

изобразительное искусство, литература, кинематограф, музыка. Олимпийское движение. 

 

Вторая мировая война. 1939–1945 гг. 
Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии 

на Польшу. Начало мировой войны в Европе. Захват Дании и Норвегии. Разгром Франции. 

Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников в Северной Африке и на Балканах. 

Борьба Китая против японских агрессоров в 1939–1941 гг. Причины побед Германии и ее 

союзников в начальный период Второй мировой войны. 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США. Формирование 

антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Подписание Декларации Объединенных Наций. 

Положение в оккупированных странах. 

Холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. 

Коренной перелом, окончание и важнейшие итоги Второй мировой войны. Коренной 

перелом в Великой Отечественной войне. Поражение итало-германских войск в Северной 

Африке. Иностранные воинские части на территории СССР. Укрепление антигитлеровской 

коалиции: Тегеранская конференция. Падение режима Муссолини в Италии. Перелом в войне 

на Тихом океане.  

Открытие Второго фронта. Военные операции Красной армии в 1944–1945 гг., их роль в 

освобождении стран Европы. Ялтинская конференция. Разгром Германии, ее капитуляция. 

Роль СССР. Потсдамская конференция. Создание ООН.  

Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в 

войну против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский 

трибунал, Токийский и Хабаровский процессы над немецкими и японскими военными 

преступниками. Важнейшие итоги Второй мировой войны. 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 ГОДЫ 
 

Россия в 1914–1922 гг. 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Введение в историю России начала ХХ в. 

Время революционных потрясений и войн. Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Завершение территориального раздела мира и кризис международных отношений. Новые 

средства военной техники и программы перевооружений. Военно-политические блоки. 

Предвоенные международные кризисы. Покушение на эрцгерцога Франца Фердинанда и 

начало войны. Планы сторон. 

Россия в Первой мировой войне. Русская армия на фронтах Первой мировой войны. 

Военная кампания 1914 года. Военные действия 1915 года. Кампания 1916 года. Мужество и 

героизм российских воинов.  

Власть, экономика и общество в годы Первой мировой войны. Патриотический подъем в 

начале войны. Экономика России в годы войны. Политические партии. Причины нарастания 

революционных настроений в российском обществе 

Российская революция. Февраль 1917 г. Объективные и субъективные причины 

революционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа. 

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные политические 

партии в 1917 г. Кризисы Временного правительства.  
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Российская революция. Октябрь 1917 г. Изменение общественных настроений. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и проведение 

вооруженного восстания в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками. Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. Русская 

православная церковь в условиях революции. 

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой власти. 

Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и спецслужбы. 

Брестский мир. Конституция РСФСР 1918 года.  

Экономическая политика советской власти. Национализация промышленности. 

«Военный коммунизм» в городе и деревне. План ГОЭРЛО 

Гражданская война. Гражданская война: истоки и основные участники. Причины и 

основные этапы Гражданской войны в России. Формирование однопартийной диктатуры. 

Многообразие антибольшевистских сил, их политические установки, социальный состав. 

Выступление левых эсеров. 

События 1918–1919 гг. «Военспецы» и комиссары в Красной армии. Террор красный и 

белый: причины и масштабы. Польско-советская война. Рижский мирный договор с Польшей. 

Причины победы Красной армии в Гражданской войне. 

Революция и Гражданская война на национальных окраинах. Национальные районы 

России в годы Первой мировой войны. Возникновение национальных государств на окраинах 

России. Строительство советской федерации. Установление советской власти на Украине, в 

Белоруссии и Прибалтике. Установление советской власти в Закавказье. Победа советской 

власти в Средней Азии и борьба с басмачеством. 

Идеология и культура в годы Гражданской войны. Идеология и культура в годы 

Гражданской войны. Перемены в идеологии. Политика новой власти в области образования и 

науки. Власть и интеллигенция. Отношение к Русской православной церкви.  

Повседневная жизнь в период революции и Гражданской войны. Изменения в 

общественных настроениях. Внешнее положение Советской России в конце Гражданской 

войны. 

Наш край в 1914–1922 гг. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 
СССР в 20-е годы. Последствия Первой мировой войны и Российской революции для 

демографии и экономики. Власть и церковь.  

Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход от «военного коммунизма» 

к новой экономической политике. 

Экономическое и социальное развитие в годы нэпа. Замена продразверстки единым 

продналогом. Новая экономическая политика в промышленности. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана и 

противоречия нэпа.  

Предпосылки и значение образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924 г. 

Административно-территориальные реформы и национально-государственное строительство. 

Политика коренизации.  

Колебания политического курса в начале 1920-х гг. Болезнь В.И. Ленина и борьба за 

власть. Внутрипартийная борьба и ликвидация оппозиции внутри ВКП(б).  

Международное положение после окончания Гражданской войны в России. Советская 

Россия на Генуэзской конференции. Дипломатические признания  

СССР – «Полоса признания». Отношения со странами Востока. Деятельность 

Коминтерна. Дипломатические конфликты с западными странами.  

Контроль над интеллектуальной жизнью общества. Сменовеховство. Культура русской 

эмиграции. Власть и церковь. Развитие образования. Развитие науки и техники. Начало 

«нового искусства». Перемены в повседневной жизни и общественных настроениях  
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«Великий перелом». Индустриализация. Форсированная индустриализация. Разработка и 

принятие плана первой пятилетки. Ход и особенности советской индустриализации, ее 

издержки. Итоги курса на индустриальное развитие. 

Коллективизация сельского хозяйства. Цель и задачи коллективизации. Начало 

коллективизации. Раскулачивание. Голод 1932–1933 гг. Становление колхозной системы. 

Итоги коллективизации. 

СССР в 30-е годы. Конституция 1936 года. Укрепление политического режима. 

Репрессивная политика. Массовые общественные организации: ВЦСПС, ВЛКСМ, Всесоюзная 

пионерская организация. Национальная политика и национально-государственное 

строительство.  

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «нового 

человека». Власть и церковь. Культурная революция.  

Достижения отечественной науки в 1930-е гг. Развитие здравоохранения и образования.  

Советское искусство 1930-х гг. Власть и культура. Советская литература. Советские 

кинематограф, музыка, изобразительное искусство, театр.  

Повседневная жизнь населения в 1930-е гг. Общественные настроения. Русское 

Зарубежье и его роль в развитии мировой культуры. Численность, состав и главные центры 

Русского Зарубежья. Русская зарубежная Церковь. Культура Русского Зарубежья. 

Повседневная жизнь эмигрантов. 

СССР и мировое сообщество в 1929–1939 гг. Мировой экономический кризис 1929–1933 

гг. и пути выхода из него. Борьба за создание системы коллективной безопасности. Усиление 

угрозы мировой войны. Мюнхенский сговор. Укрепление безопасности на Дальнем Востоке. 

Советско-германский договор о ненападении.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Вхождение в состав СССР Западной 

Украины и Западной Белоруссии. Советско-финляндская война 1939–1940 гг. Вхождение в 

состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Подготовка Германии к 

нападению на СССР. Меры советского руководства по укреплению обороноспособности 

страны. Советские планы и расчеты накануне войны. Наш край в 1920–1930-е гг. 

Повторение и обобщение по разделу «Советский Союз в 1920–1930-е гг.». 

 

Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 
Первый период войны. План «Барбаросса». Вторжение врага. Чрезвычайные меры 

советского руководства. Тяжелые бои летом – осенью 1941 г. Прорыв гитлеровцев к 

Ленинграду. Московская битва: оборона Москвы и подготовка контрнаступления. Блокада 

Ленинграда. Дорога жизни по льду Ладожского озера. Контрнаступление под Москвой. 

Начало формирования антигитлеровской коалиции.  

Фронт за линией фронта. Характер войны и цели гитлеровцев. Оккупационный режим. 

Партизанское и подпольное движение. Трагедия плена. Репатриации. Пособники оккупантов.  

Единство фронта и тыла. Эвакуации. Вклад советской военной экономики в Победу. 

Поставки по ленд-лизу. Обеспечение фронта и тыла продовольствием. Патриотизм советских 

людей. Государство и церковь в годы войны. 

Коренной перелом в ходе войны. Боевые действия весной и в начале лета 1942 года. 

Начало битвы за Кавказ. Сталинградская битва. Контрнаступление под Сталинградом. 

Ликвидация окруженной группировки врага.  

Наступление советских войск в январе – марте 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда. 

Освобождение Ржева. Обстановка на фронте весной 1943 г. Немецкое наступление под 

Курском. Курская битва. Контрнаступление Красной Армии. Битва за Днепр. Укрепление 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция 1943 г. Завершение коренного 

перелома. 

«Десять сталинских ударов» и изгнание врага с территории СССР. Обстановка на 

фронтах к началу 1944 года. Полное снятие блокады Ленинграда. Освобождение 
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Правобережья Днепра. Освобождение Крыма. Поражение Финляндии. Освобождение 

Белорусской ССР. Освобождение Прибалтики. Львовско-Сандомирская операция. 

Наука и культура в годы войны. Вклад в победу деятелей науки. Советский атомный 

проект. Сражающаяся культура. Литература военных лет. Разграбление культурных ценностей 

на оккупированных территориях. 

Окончание Второй мировой войны. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. 

Освобождение Румынии, Болгарии и Югославии. Освобождение Польши. Освобождение 

Чехословакии, Венгрии и Австрии. Помощь населению освобожденных стран. Ялтинская 

конференция. Последние сражения. Битва за Берлин. Встреча на Эльбе. Взятие Берлина и 

капитуляция Германии.  

Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки. Потсдамская конференция. 

Вступление СССР в войну с Японией. Освобождение Маньчжурии и Кореи. Освобождение 

Южного Сахалина и Курильских островов. Образование ООН. Наказание главных военных 

преступников. Токийский и Хабаровский процессы. Решающая роль Красной Армии в 

разгроме агрессоров. Людские потери. Материальные потери.  

Наш край в 1941–1945 гг.  

Повторение и обобщение по теме «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.». 

 

 

11 КЛАСС 
 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 
Мир во второй половине XX – начале XXI в. Интересы СССР, США, Великобритании и 

Франции в Европе и мире после войны. 

 

США и страны Европы во второй половине XX – начале XXI в. 
США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. Складывание 

биполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна. Установление просоветских режимов 

в странах Восточной Европы. Раскол Германии. Советско-югославский конфликт и 

политические репрессии в Восточной Европе. Причины начала холодной войны. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. Маккартизм в США. 

Возникновение «общества потребления». Проблема прав человека. Возникновение 

Европейского экономического общества. Федеративная республика Германия. 

Западногерманское «экономическое чудо». Франция после Второй мировой войны. 

Консервативная и трудовая Великобритания. Движение против расовой дискриминации в 

США. Новые течения в идеологии. Социальный кризис конца 1960-х гг. и его значение. 

США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в. Информационная 

революция. Энергетический и экологический кризисы. Изменение социальной структуры 

стран Запада. Рост влияния СМИ и политические изменения в Европе. Неоконсерватизм и 

неоглобализм. Страны Запада в начале ХХI века. Создание Европейского союза. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
Социально-экономическая система Восточной Европы в середине ХХ в. Кризисы в ряде 

социалистических стран. «Пражская весна» 1968 года. Ввод войск стран Варшавского 

договора в Чехословакию. Движение «Солидарность» в Польше. Югославский социализм. 

«Бархатные революции» в Восточной Европе. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии. Восточная Европа в 1990-х гг. и начале ХХI в. 

 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. 
Страны Азии во второй половине ХХ – начале ХХI в. Гражданская война в Китае. Война 

в Корее. Национально-освободительные движения в Юго-Восточной Азии. Возобновление 

войны в Индокитае. Американское вмешательство во Вьетнаме. Победа коммунистов в 
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Индокитае. Причины и последствия локальных войн в Китае, Корее, Вьетнаме, Лаосе, 

Камбодже.  

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун. «Культурная революция» в Китае. 

Рыночные реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг. Северная Корея. Режим Пол Пота в 

Кампучии. Реформы в социалистических странах Азии, их последствия. Япония после Второй 

мировой войны. Восстановление суверенитета Японии и проблема Курильских островов. 

Японское «экономическое чудо». Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. 

«Тихоокеанские драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг. Успехи Китая. 

Причины экономических успехов Японии, Южной Кореи, Китая во второй половине ХХ – 

начале ХХI в.  

Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования в независимой 

Индии. Индия и Пакистан. Кризис индийского общества и борьба за его преодоление. 

Капиталистическая модернизация Тайланда, Малайзии и Филиппин. Индонезия и Мьянма 

Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ – начале ХХI в. Арабские 

страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение и Суэцкий 

конфликт. Арабо-израильские войны и мирное урегулирование на Ближнем Востоке. 

Модернизация в Турции. Исламская революция в Иране. Создание исламских режимов. 

Кризисы в персидском заливе. Причины и последствия арабо-израильских войн, революции в 

Иране. 

Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной зависимости. 

Страны Африки южнее Сахары. Попытки демократизации и установление диктатур. 

Ликвидация системы апартеида. Страны социалистической ориентации. Конфликт в 

Африканском Роге. Этнические конфликты. Пути развития стран Африки после освобождения 

от колониальной зависимости во второй половине ХХ века, их причины. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Страны Латинской 

Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Революция на Кубе. Переход Кубы к социалистическому развитию. Эрнесто Че Гевара. 

Революции и гражданские войны в Центральной Америке. Реформы в странах Латинской 

Америки в 1950–1970-х гг. Преобразования «Народного единства» в Чили. Кризис реформ и 

военный переворот в Чили. Диктаторские режимы в странах Южной Америки. Переход к 

демократии и усиление левых сил. Причины и последствия революционных движений на Кубе 

и в Центральной Америке. 

 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
Международные отношения в конце 1940-х – конце 1980-х гг. Гонка вооружений СССР 

и США, ее последствия. Ракетно-космическое соперничество. Международные отношения в 

1950-е годы. «Новые рубежи» Дж. Кеннеди и Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор 

о запрещении ядерных испытаний. Советско-китайский конфликт. Усиление нестабильности в 

мире и Договор о нераспространении ядерного оружия. Договоры ОСВ-1 и ПРО. Хельсинский 

акт. Договоры ОСВ-2 и ракетный кризис. События в Афганистане и возвращение к политике 

холодной войны. Конец холодной войны. 

Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Международные отношения в 1990-е – 

2023 г. Расширение НАТО на Восток. Конфликт на Балканах. Военные интервенции НАТО. 

Кризис глобального доминирования Запада. Обострение противостояния России и Запада. 

Интеграционные процессы в современном мире: БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН. 

 

Наука и культура во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. Важнейшие направления 

развития науки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Ядерная энергетика. Освоение 

космоса. Развитие культуры и искусства во второй половине ХХ – начале ХХI в.: литература, 

театральное искусство, музыка, архитектура, изобразительное искусство. Олимпийское 

движение Глобальные проблемы современности.  
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ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 
 

СССР в 1945–1991 гг. 
СССР в послевоенные годы. Послевоенные годы. Влияние Победы. Потери и 

демографические проблемы. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Восстановление и развитие экономики и социальной 

сферы. Восстановление промышленности. Сельское хозяйство. Меры по улучшению жизни 

населения. 

Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его окружение. Союзный центр и 

национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Послевоенные репрессии.  

Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. Соперничество в высших 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля над обществом. Основные тенденции 

развития советской литературы и искусства. Развитие советской науки. Советский спорт.  

Место и роль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитических позиций СССР. 

Послевоенные договоры с побежденными противниками. Начало холодной войны, ее 

причины и особенности. Раскол Европы и оформление биполярного мира. СССР и страны 

Азии 

СССР в 1953–1964 гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и идеологическая кампания по 

разоблачению культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. 

Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. Новая 

Программа КПСС и проект Конституции СССР. 

Основные направления экономического и социального развития СССР в 1953–1964 гг. 

Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Военный и гражданский 

секторы экономики. Развитие сельского хозяйства и попытки решения продовольственной 

проблемы. Социальное развитие.  

Развитие науки и техники в 1953–1964 гг. Научно-техническая революция в СССР. 

Развитие компьютерной техники. Организация науки. Фундаментальная наука и 

производство. Развитие гуманитарных наук. Открытие новых месторождений. Освоение 

Арктики и Антарктики. Самолетостроение и ракетостроение. Освоение космоса.  

Культурное пространство в 1953–1964 гг. Условия развития советской культуры. 

Первые признаки наступления оттепели в культурной сфере. Власть и интеллигенция. 

Развитие образования. Власть и церковь. Зарождение новых форм общественной жизни. 

Развитие советского спорта.  

Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. Революция благосостояния. 

Демография. Изменение условий и оплаты труда. Перемены в пенсионной системе. 

Общественные фонды потребления. Решение жилищной проблемы. Жизнь на селе. 

Популярные формы досуга. Изменение структуры питания. Товары первой необходимости. 

Книги, журналы, газеты. Туризм. Изменение общественных настроений и ожиданий.  

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР и страны 

Запада. Гонка вооружений. СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальной 

системы. СССР и страны третьего мира 

СССР в 1964–1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. Итоги и значение 

«великого десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс Л.И. Брежнева. Конституция 

СССР 1977 г.  

Особенности социально-экономического развития СССР в 1964–1985 гг. Новые 

ориентиры аграрной политики: реформа 1965 г. и ее результаты. Косыгинская реформа 

промышленности. Рост социально-экономических проблем.  

Развитие науки, образования, здравоохранения. Научные и технические приоритеты. 

Советская космическая программа. Развитие образования. Советское здравоохранение.  
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Идеология и культура. Новые идеологические ориентиры. Концепция «развитого 

социализма». Диссиденты и неформалы. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Достижения советского спорта.  

Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. Общественные настроения.  

Национальная политика и национальные движения. Новая историческая общность. 

Изменение национального состава населения СССР. Развитие республик в рамках единого 

государства. Национальные движения. Эволюция национальной политики.  

Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. Новые вызовы внешнего мира. Отношения 

СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). 

СССР и развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР и страны 

социализма. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в СССР. Ю.В. Андропов 

и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев и его окружение: курс на 

реформы. 

СССР в 1985–1991 гг. Социально-экономическое развитие СССР в 1985–1991 гг. Первый 

этап преобразований М.С. Горбачева: концепция ускорения социально-экономического 

развития. Второй этап экономических реформ. Экономический кризис и окончательное 

разрушение советской модели экономики. Разработка программ перехода к рыночной 

экономике.  

Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм. Литература. 

Кино и театр. Реабилитация жертв политических репрессий. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях. Результаты политики гласности.  

Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения советской 

политической системы. Конституционная реформа 1988–1991 гг. I Съезд народных депутатов 

СССР и его значение. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР.  

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР и Запад. 

Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад социалистической 

системы. Результаты политики нового мышления. Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешней политике в СССР и в мире.  

Национальная политика и подъем национальных движений. Кризис межнациональных 

отношений. Нарастание националистических и сепаратистских настроений, обострение 

межнациональных конфликтов. Противостояние между союзным центром и партийным 

руководством республик. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработка 

нового союзного договора. Августовский политический кризис 1991 года. Распад СССР. 

 

Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 
Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика в условиях рынка. Начало 

радикальных экономических преобразований. Ваучерная приватизация. Положение в 

экономике России в 1992–1998 гг. Корректировка курса реформ. «Олигархический 

капитализм» и финансовые кризисы. Дефолт 1998 года и его последствия. Россия после 

дефолта. Результаты экономических реформ 1990-х гг. Политическое развитие Российской 

Федерации. Разработка новой Конституции России. Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Трагические события осени 1993 г. в 

Москве. Конституция России 1993 года и ее значение. Российская многопартийность и 

становление современного парламентаризма. Выборы Президента РФ в 1996 году. Результаты 

политического развития России в 1990-е гг. Отставка Президента России Б.Н. Ельцина.  

Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и регионы России 

после распада СССР. Федеративный договор. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике.  
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Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и условиях жизни 

различных групп населения в 1990-е гг. Численность и доходы населения. Социальное 

расслоение. Досуг и туризм.  

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место России в мире. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение 

политики России в отношении Запада. Отношения со странами Азии, Африки и Латинской 

Америки. Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешней политики страны в 

1990-е гг. 

Россия в ХХI веке. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики 

России в начале ХХI в. Укрепление вертикали власти. Противодействие террористической 

угрозе. Урегулирование кризиса в Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. 

Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Утверждение государственной 

символики. Военная реформа. Стабилизация политической системы в годы президентства В.В. 

Путина.  

Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный конфликт в 

Закавказье. Новый этап политической реформы. Выборы в Государственную Думу 2011 г.  

Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Приоритетные 

национальные проекты. Экономическое развитие в 2000–2007 гг. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Мировой экономический кризис 2008 г. Социальная политика. 

Изменения в структуре, занятости и численности населения.  

Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. Последствия 

распада СССР в сфере науки, образования и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. 

Театр. Изобразительное и монументальное искусство. Развитие российской культуры в ХХI в. 

Развитие науки. Формирование суверенной системы образования. Средства массовой 

информации. Российский спорт. Государство и основные религиозные конфессии. 

Повседневная жизнь.  

Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. Становление нового 

внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост международного авторитета России 

и возобновление конфронтации со странами Запада в 2008–2020 гг.  

Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности страны. Социально-

экономическое развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы Президента РФ в 

2018 г. Национальные цели развития страны. Конституционная реформа 2020 г. Выборы в 

Государственную Думу VIII созыва.  

Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с Западом в начале 

XXI в. Давление на Россию со стороны США. Противодействие стратегии Запада в 

отношении России. Фальсификация истории. Возрождение нацизма. Украинский неонацизм. 

Переворот 2014 г. на Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения. 

Специальная военная операция. Противостояние с Западом. Украина – неонацистское 

государство. Новые регионы. СВО и российское общество. Россия – страна героев. 

Наш край в 1992–2022 гг. 

Итоговое обобщение по курсу «История России. 1945 год – начало ХХI века». 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

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

Отечеству;  
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сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества;  

осознание исторического значения конституционного развития России, своих 

конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность 

вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

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

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

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите 

Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и 

развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность 

оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; 

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

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

мира;  

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение 

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

спорта, труда, общественных отношений; 

5) физического воспитания: 
осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе 

примеров из истории);  

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

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

и установка на здоровый образ жизни;  

6) 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 
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совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы;  

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

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

позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической культуры, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной 

среде; 

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

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном 

и нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и 

читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; 

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 

историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в 

сфере истории; 

9) эмоциональный интеллект: 
развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических 

ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, 

соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, 

включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

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

эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных 

обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения 

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

позиций и мнений других участников общения). 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения истории 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: 
формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

Базовые исследовательские действия: 
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определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта;  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания;  

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

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;  

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие 

черты и различия;  

формулировать и обосновывать выводы;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте.  

Работа с информацией: 
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 целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя 

сходство и различие высказываемых оценок;  

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
владеть 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;  

владеть 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 
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других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных 

задач, проблем. 

Совместная деятельность: 
осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей 

как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими 

членами команды;  

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

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

процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой 

экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

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

следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

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

важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР 

(России); 

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

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.; 

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

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения 

в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, 

оценку) с использованием фактического материала, в том числе используя источники разных 

типов; 

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

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

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

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

истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI в.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 
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познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

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

том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала 

XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

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

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных 

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

ресурсов библиотек, музеев и других); 

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

религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к 

историческому наследию народов России; 

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

защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – 

начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

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 с учетом того, что достижение предметных 

результатов предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории ХХ – 

начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с 

древнейших времен до начала XX в. При планировании уроков истории следует 

предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, 

деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным историческим 

материалом урока. 

 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 

политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 

гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный 

результат достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., их значение для 

истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 
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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. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–1945 гг., события, 

процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы 

и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории 1914–1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в 

Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) 

с использованием фактического материала, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории 

России и всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 

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

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой 

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

1914–1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914–

1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов 

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

приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, 

реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала 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. 
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Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1914–1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 

и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

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

зарубежных стран в 1914–1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным 

критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

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

истории родного края и истории России в 1914–1945 гг.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. 

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

значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом 1914–1945 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, 

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

информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной 

истории 1914–1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 



382 

 

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 достоверность информации с точки зрения ее соответствия 

исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг.; 

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

зрения ее соответствия исторической действительности. 

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: 
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определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

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

России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации 

по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и составлять на его основе план, 

таблицу, схему; 

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

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), 

изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать 

об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать 

выводы; 

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

зарубежных стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических 

условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг., с информацией из аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; 

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

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1914–1945 гг., в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к 

историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися 

особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности 

уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, 

традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 

социально-экономического и культурного развития России; 
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понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1914–1945 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 

речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., 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; особенности развития культуры народов СССР 

(России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – 

начало ХХI в.), умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, 

умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. 

Данный результат достижим при комплексном использовании методов обучения и 

воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России (1945 г. – начало ХХI в.), 

объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), их 

значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), 

выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России (1945 г. – начало ХХI в.). 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в период с 1945 г. по начало ХХI 

в. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 
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личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его 

деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России (1945 г. – начало ХХI 

в.), события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение их деятельности для истории 

нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали выдающиеся 

исторические личности, для истории России (1945 г. – начало ХХI в.); 

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 всеобщей 

истории в период с 1945 г. по начало ХХI в. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 

(версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе используя источники 

разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории 

России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), 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 всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI 

в.) с использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 

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

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой 

их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах, 

анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

рассматриваемого периода, их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, 

называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и 

художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) в форме сложного плана, 

конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

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 всеобщей 

истории (1945 г. – начало ХХI в.); сравнивать предложенную аргументацию, выбирать 

наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов в 

период с 1945 г. по начало ХХI в.; систематизировать историческую информацию в 

соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, 

процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
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называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.) события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.); 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности 

(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

России и зарубежных стран по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

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

истории родного края и истории России в период с 1945 г. по начало ХХI в.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.) определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, 

указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.); 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран (1945 г. 

– начало ХХI в.); 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.). 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в., оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всеобщей 

истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), 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 г. – начало ХХI в.); 
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анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.) 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 г. – начало ХХI в.) 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 г. – начало ХХI в.), 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 г. – начало ХХI в.) (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 в период с 1945 г. по 

начало ХХI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 

решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.); 

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 

г. – начало ХХI в.); 

используя знания по истории, оценивать полноту и 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 в период с 

1945 г. по начало ХХI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

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

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 
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отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации 

по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) 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 г. – начало 

ХХI в.); 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать 

об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать 

выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), 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 г. – начало ХХI в.), с информацией 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 г. – начало ХХI в.) проводить 

сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с информацией из других исторических 

источников, делать выводы; 

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

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России (1945 г. – начало ХХI в.), 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: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, 

традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 

социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 
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участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 

речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 

ХХI в.); 

используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), 

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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

Всеобщая история. 1914—1945 гг. 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Мир накануне и годы Первой мировой войны 

2.1 Мир накануне Первой мировой войны  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

2.2 Первая мировая война. 1914 – 1918 гг.  2    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Мир в 1918—1938 гг. 

3.1 
Распад империй и образование новых 

национальных государств в Европе 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

3.2 
Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

3.3 
Страны Европы и Северной Америки в 

1920-е гг. 
 6    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

3.4 
Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки в 1918 – 1930 гг. 
 2    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

3.5 Международные отношения в 1930-е гг.  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 
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3.6 
Развитие науки и культуры в 1914 – 

1930-х гг. 
 2    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

3.7 
Повторение и обобщение по теме «Мир 

в 1918 – 1938 гг.» 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

Итого по разделу  14   

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

4.1 Начало Второй мировой войны  2    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

4.2 

Коренной перелом. Окончание и 

важнейшие итоги Второй мировой 

войны 

 2    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

Итого по разделу  4   

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

5.1 
Повторение и обобщение по курсу 

«Всеобщая история. 1914 – 1945 гг.» 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

Итого по разделу  1   

История России. 1914—1945 годы 

Раздел 1. Россия в 1914 – 1922 гг. 

1.1 
Россия и мир накануне Первой мировой 

войны 
 2    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

1.2 Россия в Первой мировой войне  2    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

1.3 Российская революция. Февраль 1917 г.  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

1.4 Российская революция. Октябрь 1917 г.  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

1.5 
Первые революционные 

преобразования большевиков 
 2    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

1.6 Гражданская война  2    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 



393 

 

1.7 
Революция и Гражданская война на 

национальных окраинах 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

1.8 
Идеология и культура в годы 

Гражданской войны 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

1.9 Наш край в 1914 – 1922 гг.  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

1.10 
Повторение и обобщение по теме 

«Россия в 1914 – 1922 гг.» 
 1     

Итого по разделу  14   

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

2.1 СССР в 20-е годы  6    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

2.2 «Великий перелом». Индустриализация  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

2.3 Коллективизация сельского хозяйства  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

2.4 СССР в 30-е годы  7    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

2.5 Наш край в 1920 – 1930-е гг.  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

2.6 
Повторение и обобщение по разделу 

«Советский Союз в 1920 – 1930-е гг.» 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

Итого по разделу  17   

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

3.1 Первый период войны  4    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

3.2 Коренной перелом в ходе войны  2    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

3.3 
«Десять сталинских ударов» и изгнание 

врага с территории СССР 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

3.4 Наука и культура в годы войны  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

3.5 Окончание Второй мировой войны  4    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

3.6 Наш край в 1941 – 1945 гг.  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 
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3.7 

Повторение и обобщение по теме 

«Великая Отечественная война 1941 – 

1945 гг.» 

 1   1   https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

Итого по разделу  14   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   1   0   

11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века 

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

1.1 
Введение. Мир во второй половине XX 

в. – начале XXI в. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

Итого по разделу  1   

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

2.1 
США и страны Западной Европы во 

второй половине ХХ – начале XXI вв. 
 4    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

2.2 

Страны Центральной и Восточной 

Европы во второй половине ХХ – 

начале ХХI в. 

 2    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

Итого по разделу  6   

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

3.1 Страны Азии во второй половине ХХ в.  4    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 
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– начале ХХI в. 

3.2 

Страны Ближнего и Среднего Востока 

во второй половине ХХ в. – начале ХХI 

в. 

 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

3.3 

Страны Тропической и Южной 

Африки. Освобождение от 

колониальной зависимости 

 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

3.4 
Страны Латинской Америки во второй 

половине ХХ – начале ХХI в. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

3.5 

Повторение и обобщение по разделу 

«Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки во второй половине ХХ в. - 

начале XXI в.» 

 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

Итого по разделу  8   

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

4.1 
Международные отношения в конце 

1940-е – конце 1980-х гг. 
 2    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

4.2 
Международные отношения в 1990-е – 

2023 г. 
 2    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

Итого по разделу  4   

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

5.1 
Наука и культура во второй половине 

ХХ в. – начале ХХI в. 
 2    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

5.2 Глобальные проблемы современности  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

Итого по разделу  3   
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Раздел 6. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века» 

6.1 

Повторение и обобщение по курсу 

«Всеобщая история. 1945 год — начало 

XXI века» 

 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

Итого по разделу  1   

История России. 1945 год – начало ХХI века 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. СССР в 1945 – 1991 гг. 

2.1 СССР в послевоенные годы  4    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

2.2 СССР в 1953 – 1964 гг.  7    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

2.3 СССР в 1964 - 1985 гг.  8    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

2.4 СССР в 1985 – 1991 гг.  5    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

2.5 Наш край в 1945 – 1991 гг.  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

2.6 
Обобщение по теме «СССР в 1964 – 

1991 гг.» 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

Итого по разделу  26   

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

3.1 Российская Федерация в 1990-е гг.  5    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

3.2 Россия в ХХI веке  10    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

3.3 Наш край в 1992 - 2022 гг.  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

3.4 

Повторение и обобщение по теме 

«Российская Федерация в 1992 – начале 

2020-х гг.» 

 1   1   https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 
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Итого по разделу  17   

Раздел 4. Итоговое обобщение 

4.1 Итоговое обобщение  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

Итого по разделу  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   1   0   

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  
 

Количество часов 
Электронные цифровые 
образовательные ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

1 
Введение во Всеобщую историю 

начала ХХ в. 
 1     

2 
Мир накануне Первой мировой 

войны 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/для  

3 
Первая мировая война. 1914 – 1918 

г.г 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

4 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Мир накануне и в годы 

Первой Мировой войны» 

 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11 

5 

Распад империй и образование 

новых национальных государств в 

Европе 

 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11 

6 
Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 
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7 
Страны Европы и Северной 

Америки в 1920-е гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

8 
Итальянский фашизм. 

Авторитарные режимы в Европе. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

9 
Великая депрессия. Преобразования 

Ф. Рузвельта в США 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

10 
Германский нацизм. Нарастание 

агрессии в мире. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

11 

Рост международной напряженности 

в 1930-е гг. Гражданская война в 

Испании 

 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

12 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Страны Европы и 

Северной Америки в 1920-е гг.» 

 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

13 
Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки в 1918 – 1930 гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

14 
Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки в 1918 – 1930 гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

15 
Международные отношения в 1930-

е гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

16 
Развитие науки и культуры в 1914 – 

1930-х гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

17 
Развитие науки и культуры в 1914 – 

1930-х гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

18 
Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Мир в 1918 – 1938 гг.» 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

19 Начальный период Второй мировой  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 
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войны 

20 
Начало Великой Отечественной 

войны и войны на Тихом океане 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

21 
Коренной перелом во Второй 

мировой войне 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

22 
Разгром Германии, Японии и их 

союзников 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

23 

Повторительно-обобщающий урок 

по курсу «Всеобщая история. 1914 – 

1945 гг.» 

 1   1   https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

24 
Введение в Историю России начала 

ХХ в. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

25 
Россия и мир накануне Первой 

мировой войны 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

26 
Российская армия на фронтах 

Первой мировой войны 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

27 

Нарастание революционных 

настроений. Власть, экономика и 

общество в годы Первой мировой 

войны 

 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

28 
Российская революция. Февраль 

1917 г. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

29 
Российская революция. Октябрь 

1917 г. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

30 
Первые революционные 

преобразования большевиков 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

31 Экономическая политика советской  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 
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власти 

32 
Гражданская война: истоки и 

основные участники. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

33 На фронтах Гражданской войны.  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

34 
Революция и Гражданская война на 

национальных окраинах 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

35 

Идеология и культура в годы 

Гражданской войны. Перемены в 

повседневной жизни и 

общественных настроениях 

 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

36 Наш край в 1914 – 1922 гг.  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

37 
Повторительно- обобщающий урок 

по теме «Россия в 1914 – 1922 гг.» 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

38 

Экономический и политический 

кризис начала 1920-х гг. Переход к 

нэпу 

 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

39 
Экономическое и социальное 

развитие в годы нэпа 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

40 
Образование СССР. Национальная 

политика в 1920-е гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

41 Политическое развитие в 1920-е гг.  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

42 
Международное положение и 

внешняя политика СССР в 1920-е гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

43 
Культурное пространство 

советского общества в 1920-е гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

44 
«Великий перелом». 

Индустриализация 
 1     
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45 
Коллективизация сельского 

хозяйства 
 1     

46 

Политическая система и 

национальная политика СССР в 

1930-е гг. 

 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

47 

Культурное пространство 

советского общества в 1930-е гг.: 

создание «нового человека 

 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

48 
Развитие науки, образования, 

здравоохранения в 1930-е гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

49 Советское искусство 1930-х гг.  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

50 
Повседневная жизнь населения в 

1930-е гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

51 
СССР и мировое сообщество в 1929 

– 1939 гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

52 
СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

53 Наш край в 1920 – 1930-е гг.  1     

54 

Повторительно-обобщающий урок 

по разделу «Советский Союз в 1920 

– 1930-е гг.» 

 1   1   https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

55 
Начало Великой Отечественной 

войны 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

56 
Битва за Москву и блокада 

Ленинграда 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

57 Фронт за линией фронта  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

58 Единство фронта и тыла  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 
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59 
Сталинградская битва. Начало 

коренного перелома в ходе войны 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

60 
Курская битва. Завершение 

коренного перелома 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

61 
«Десять сталинских ударов» и 

изгнание врага с территории СССР 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

62 Наука и культура в годы войны  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

63 

Освобождение народов Европы. 

Победа СССР в Великой 

Отечественной войне 

 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

64 

Освобождение народов Европы. 

Победа СССР в Великой 

Отечественной войне 

 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

65 
Война с Японией. Окончание 

Второй мировой войны 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

66 
Окончание Второй мировой войны. 

Итоги и уроки. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

67 Наш край в 1941 – 1945 гг.  1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

68 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Великая Отечественная 

война 1941 – 1945 гг.» 

 1    https://resh.edu.ru/subject/42/11/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   2   0   
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 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные цифровые 
образовательные 
ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

1 
Введение. Мир во второй половине XX в. 

– начале XXI в. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

2 
Начало холодной войны и формирование 

биполярной системы 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

3 
США и страны Западной Европы во 

второй половине ХХ в. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

4 
США и страны Западной Европы во 

второй половине ХХ в. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

5 
США и страны Западной Европы в конце 

ХХ – начале XXI в. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

6 

Страны Центральной и Восточной 

Европы во второй половине ХХ – начале 

ХХI в. 

 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

7 

Страны Центральной и Восточной 

Европы во второй половине ХХ – начале 

ХХI в. 

 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

8 
Страны Восточной и Юго-Восточной 

Азии в 1940 – 1970-х гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

9 
Страны Азии: социалистический выбор 

развития 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

10 
Страны Восточной Азии во второй 

половине ХХ в. – начале ХХI в. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

11 Страны Южной и Юго-Восточной Азии  1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 



404 

 

во второй половине ХХ в. – начале ХХI 

в. 

12 
Страны Ближнего и Среднего Востока во 

второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

13 

Страны Тропической и Южной Африки. 

Освобождение от колониальной 

зависимости 

 1     

14 
Страны Латинской Америки во второй 

половине ХХ – начале ХХI в. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

15 

Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки во второй половине 

ХХ в. - начале XXI в.» 

 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

16 
Международные отношения в конце 

1940-е – конце 1980-х гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

17 
Международные отношения в конце 

1940-е – конце 1980-х гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

18 
Международные отношения в 1990-е – 

2023 г. 
 1     

19 

Международные отношения в 1990-е – 

2023 г. Кризис глобального 

доминирования Запада. 

 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

20 
Развития науки во второй половине ХХ 

в. – начале ХХI в. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

21 
Развитие культуры и искусства во второй 

половине ХХ в. – начале ХХI в. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

22 Глобальные проблемы современности.  1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

23 Повторительно-обобщающий урок по  1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 
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теме «Всеобщая история 1945 – 2022 гг.» 

24 
Введение в курс «История России. 1945 

год – начало ХХI века» 
 1     

25 
Восстановление и развитие экономики и 

социальной сферы. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

26 
Политическая система в послевоенные 

годы. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

27 
Идеология, наука, культура и спорт в 

послевоенные годы. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

28 

Место и роль СССР в послевоенном 

мире. Внешняя политика СССР в 1945 – 

1953 гг. 

 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

29 
Новое руководство страны. Смена 

политического курса. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

30 
Экономическое и социальное развитие в 

1953 – 1964 гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

31 
Развитие науки и техники. в 1953 – 1964 

гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

32 
Культурное пространство в 1953 – 1964 

гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

33 
Перемены в повседневной жизни в 1953 

– 1964 гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

34 Внешняя политика в 1953 – 1964 гг.  1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

35 

Повторительно-обобщающий урок по 

темам «СССР в послевоенные годы» и 

«СССР в 1953 – 1964 гг.» 

 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

36 
Политическое развитие СССР в 1964 - 

1985 гг. 
 1     
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37 
Социально-экономическое развитие в 

1964 - 1985 гг. 
 1     

38 
Развитие науки, образование, 

здравоохранения в 1964 - 1985 гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

39 Идеология и культура в 1964 - 1985 гг.  1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

40 
Повседневная жизнь советского 

общества в 1964 - 1985 гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

41 
Национальная политика и национальные 

движения в 1964 - 1985 гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

42 
Внешняя политика СССР в 1964 - 1985 

гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

43 
СССР и мир в начале 1980-х. 

Предпосылки реформ 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

44 
Социально-экономическое развитие 

СССР в 1985 – 1991 гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

45 
Перемены в духовной сфере в годы 

перестройки. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

46 
Реформа политической системы СССР и 

её итоги. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

47 
Новое политическое мышление и 

перемены во внешней политике. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

48 
Национальная политика и подъем 

национальных движений. Распад СССР 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

49 Наш край в 1945 – 1991 гг.  1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

50 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме «СССР в 1964 – 1991 гг.» 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

51 Российская экономика в условиях рынка  1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

52 Политическое развитие Российской  1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 
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Федерации в 1990-е гг. 

53 
Межнациональные отношения и 

национальная политика в 1990-е гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

54 Повседневная жизнь в 1990-е гг.  1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

55 
Россия и мир. Внешняя политика 

Российской Федерации в 1990-е гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

56 

Политические вызовы и новые 

приоритеты внутренней политики России 

в начале ХХI в. 

 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

57 Россия в 2008 – 2011 гг.  1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

58 

Социально-экономическое развитие 

России в начале ХХI в. Приоритетные 

национальные проекты. 

 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

59 
Культура, наука, спорт и общественная 

жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

60 
Культура, наука, спорт и общественная 

жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

61 
Внешняя политика в начале ХХI в. 

Россия в современном мире 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

62 
Внешняя политика в начале ХХI в. 

Россия в современном мире 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

63 Россия в 2012 – начале 2020-х гг.  1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

64 
Россия сегодня. Специальная военная 

операция (СВО) 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

65 
Россия сегодня. Специальная военная 

операция (СВО) 
 1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

66 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Российская Федерация в 1992 – 
 1   1    
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начале 2020-х гг.» 

67 Наш край в 1992 – 2022 гг.  1    https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

68 

Итоговый обобщающий урок по курсу 

«История России. 1945 год – начало ХХI 

века» 

 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   1   0   
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Приложение 1 

 

Достижение личностных результатов в рамках реализации модуля 

«Школьный урок» Рабочей программы воспитания  

 

Реализация педагогическим работником воспитательного потенциала уроков истории 

предполагает следующее: 
- максимальное использование воспитательных возможностей содержания уроков для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение в содержание уроков целевых ориентиров результатов воспитания, их учет 

в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 
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Приложение 2 

 

                        Нормы оценивания учебного предмета  
                               «История» 

Критерии оценивания устного ответа  

«5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение 

излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи. 

Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное 

исправление ошибочного ответа по сложной теме.  

«4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей.  

«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной – 

двух ошибок  

«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов.  

«1» (неудовлетворительно) ставится в случае: отказа обучающегося от ответа, 

выполнения работы, теста, отсутствие выполненного (в том числе, домашнего) задания, 

работа не выполнена или не сдана.  

 

Критерии оценивания письменного ответа  
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  

- Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы.  

- Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа.  

- Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  

«4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты.  

«3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт.  

«2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации.  

«1» (неудовлетворительно) ставится в случае: отказа обучающегося от ответа, 

выполнения работы, теста, отсутствие выполненного (в том числе, домашнего) задания, 

работа не выполнена или не сдана.  

  

Нормы оценки знаний за выполнение теста  
  

% выполнения  
0-27  28-52  53-77  78-100  

Отметка  
«2»  «3»  «4»  «5»  
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Нормы оценки знаний за творческие работы  

  

Отметка  
/ содер. 

проекта  
2  3  4  5  

1  

Общая 

информ 

а ция  

Тема предмета 

не очевидна.  

Информация  

не точна или не 

дана.  

Информация 

частично изложена. 

В работе 

использован только 

один ресурс.  

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса.  

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

Более одного 

ресурса.  

Отметка  
/ содер. 

проекта  
2  3  4  5  

2 

Тема  

Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока.  

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны.  

Тема частично 

раскрыта. Некоторый 

материал изложен 

некорректно.  

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен 

материал.  

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока.  

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока.  

3  

Примене 

ние и  

пробле 

м ы  

Не определена 

область 

применения 

Данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный.  

Отражены некоторые 

области применения 

темы. Процесс 

решения не полный.  

Отражены        

области  

Применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен.  

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

решения 

проблем.  

  

Оценка проекта.  
Отметка «5»  
  

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие 

этапы.  

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями.  

4. Проявлены творчество, инициатива.  

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. Отметка «4»  

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены 

незначительные ошибки, неточности в оформлении.  

3. Проявлено творчество.  

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме.  

Отметка «3»  
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  
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2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах 

или в оформлении.  

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.  

Отметка «2»  
Проект не выполнен или не завершен.  

Отметка «1» (неудовлетворительно) ставится в случае: отказа обучающегося от ответа, 

выполнения работы, теста, отсутствие выполненного (в том числе, домашнего) задания, 

работа не выполнена или не сдана.  

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 
Отметка «5»  

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, 

качественно, творчески и эстетично.  

Отметка «4»  
Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно.  

Отметка «3»  
Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в 

содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но 

самостоятельно.  

Отметка «2»  
Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении 

допущены большие отклонения от заданных требований и установок.  

Отметка «1» (неудовлетворительно) ставится в случае: отказа обучающегося от ответа, 

выполнения работы, теста, отсутствие выполненного (в том числе, домашнего) задания, 

работа не выполнена или не сдана.  

Критерии оценивания сообщения учащихся  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы - 3 балла  
2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов - 3 

балла  
3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), 

выражено ли свое отношение - 3 балла  
4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств 

путем использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. п., 

правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией - 3 балла.  
Итого:  

12 - баллов – отметка «5»  

10-11 баллов – отметка «4»  

6-8 баллов – отметка «3»  

  

Оценка умений работать с картой  

отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности.  

отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются  

неточности в  

использовании карт.  

отметка «3» - не полный отбор источников знаний, допускаются  неточности в 

использовании  
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карт.  

отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний.  

отметка «1» -  (неудовлетворительно) ставится в случае: отказа обучающегося от 

ответа, выполнения работы, теста, отсутствие выполненного (в том числе, домашнего) 

задания, работа не выполнена или не сдана.  

 

 

Приложение 3 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Основная цель работы – зафиксировать уровень достижения школьниками 

планируемых результатов, разработанных на основе Федерального государственного 

стандарта среднего общего образования. 

 

  СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов  

для проведения контрольной работы по истории 10 класс  
 

 Назначение: контрольно-измерительные материалы представляют собой форму 

объективной оценки качества подготовки обучающихся 10 класса по истории в I полугодии с 

использованием заданий стандартизированной формы, сходной по своей структуре с КИМами 

ЕГЭ по истории.  

 Подходы к отбору содержания (кодификатор проверяемых тем):  

контрольно-измерительные материалы охватывают содержание курса истории России с 1914 

по 1929 год и включают элементы проверки знаний фактического материала, проверки 

аналитических и информационно-коммуникационных умений обучающихся 10 класса, 

проверки умений: систематизировать исторические факты, устанавливать причинно-

следственные, структурные и иные связи, умения использовать источники информации 

разных типов (текст, таблица, историческая карта, иллюстрация) для решения познавательных 

задач, аргументировать собственную позицию с привлечением исторических знаний. 

 Структура КИМ: вариант контрольной работы состоит из двух частей и включает в 

себя 14 заданий: 11 заданий с кратким ответом и 3 задания с развёрнутым ответом, 

выявляющим и оценивающим освоение обучающимся комплексных умений.  

 Распределение заданий КИМ по уровню сложности: в контрольную работу 

включены задания базового, повышенного и высокого уровней сложности.  

Уровень сложности заданий Количество заданий Максимальный балл 

Базовый 7 11 

Повышенный 6 11 

Высокий 1 2 

 Всего 14 заданий, правильное  выполнение которых оценивается в 24 балла. 

 Перевод общего количества баллов в оценку по 5-тибалльной шкале: 

1 -  10 баллов   –   «2» 

  11-    15 балла      –   «3» 

  16 -    21 баллов   –   «4» 

  22 -    24 балла     –   «5» 

 

План варианта КИМ контрольной работы по истории за I полугодие (10 класс) 
 

 

№ 

Проверяемые умения, виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

Максимальны
й балл за 

Примерное 
время 
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выполнение 
задания 

выполнения 

1 Систематизация исторической 

информации 

(умение определять последовательность 

событий) 

П 1 2 

2 Знание дат (задание на  установление  

соответствия) 

Б 2 2 

3 Определение терминов (множественный 

выбор) 

Б 2 2 

4 Определение термина  по нескольким 

признакам 

Б 1 1 

5 Знание  основных фактов,  процессов, 

явлений (задание на установление 

соответствия) 

Б 2 2 

6 Систематизация исторической 

информации (множественный выбор) 

П 2 2 

7 Работа с текстовым историческим 

источником (краткий ответ в виде  слова,  

словосочетания) 

Б 1 1 

8 Систематизация исторической 

информации,  

представленной  в различных знаковых  

системах 

(таблица) 

П 3 3 

9 Работа с исторической  картой (схемой) Б 1 2 

10 Работа с текстовым историческим 

источником 

П 2 3 

11 Анализ  иллюстративного материал П 1 3 

12 Характеристика  авторства,  времени, 

обстоятельств  и 

целей  создания  источника 

П 2 6 

13 Умение  проводить поиск исторической 

информации  в источниках  разного типа 

Б 2 6 

14 Умение  использовать  принципы 

структурно-функционального,  временного  

и  пространственного анализа  при  работе 

с источником 

В 2 10 

   

Общее время выполнения контрольной работы:  40 минут.  

Инструкция по проведению работы для тестируемого 
 

Проверочная  работа  включает  в  себя  14  заданий.  На  выполнение  работы по истории 

отводится 40 мин.    

-Записывайте ответы на задания в отведённом для этого месте в работе.  

-В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

- При выполнении заданий Вы можете использовать черновик. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут.  

 -Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны.  

-Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и  

переходите  к  следующему.   
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-Если  после  выполнения  всей  работы  у  Вас останется время, Вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям.   

-Баллы,  полученные  Вами  за  выполненные  задания,  суммируются.  

-Постарайтесь выполнить  как  можно  больше  заданий  и  набрать  наибольшее  

количество баллов.  

Желаем успеха! 

Итоговая диагностическая работа по истории за первое полугодие. 10 класс 
1 вариант. 

1. Выберите правильный ответ. 
Годы правления Николая II: 

1. 1881 — 1894             3) 1896 — 1905 

2. 1894 — 1917             4) 1896 — 1918. 

Ответ: 

2. Причиной первой мировой войны стало: 
а) убийство наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда в Сараево 

б) противоречия между крупнейшими державами мира за передел уже поделенного мира 

в) стремление Англии увеличить свои колониальные владения 

г) военный конфликт между Австро-Венгрией и Сербией 

Ответ: 

3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к собы-

тиям 1917-1921 гг. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому историческому 
периоду. 
1) Совнарком 

2) рабочий контроль 

3) коллективизация 

4) военный коммунизм 

5) индустриализация 

6) продразверстка 

Ответ:  

3.   

4.  Напишите пропущенное слово. 
Вооруженная борьба между социальными группами, характеризуемая такими понятиями как 

«красный террор», «белый террор» называется ______________________ войной. 

Ответ: 

5. Установите соответствие между органами государственной власти и их функциями: к 

каждому позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 
столбца. 
  

ОРГАНЫ ВЛАСТИ   ФУНКЦИИ 

A) Временное правительство 

Б) Совет Народных Комиссаров (СНК) 

В) Совет Министров 

Г) Всероссийская Чрезвычайная Комиссия (ВЧК) 

  

1) высший орган исполнительной 

власти в царской России в 1905-

1917 гг. 

2) высший орган исполнительной 

власти в марте — октябре 1917 г., 

который должен был обеспечить 

созыв Учредительного собрания 

3) учреждение по борьбе с контр-

революцией и саботажем 

1.  

2.  

4                  



416 

 

4) законодательный орган в Рос-

сийской империи в 1905−1917 гг. 

5) орган исполнительной власти в 

Советской России и СССР в ок-

тябре 1917 г. — 1946 г. 

6) чрезвычайный орган власти в 

период Великой Отечественной 

войны 

Ответ: 

 

6. Какие три из перечисленных положений относятся к новой экономической политике 
(1921–1929 гг.)? Запишите в ответ соответствующие цифры. 

1) утверждение частной собственности на землю 

2) введение хозрасчета на государственных предприятиях 

3) денационализация тяжёлой промышленности 

4) появление кредитно-банковской системы и бирж 

5) отмена государственной монополии внешней торговли 

      6) введение концессий 

Ответ: 

7. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите политический псевдоним 

автора. 
 «Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не 

уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. С другой сто-

роны, тов. Троцкий, как доказала уже его борьба против ЦК в связи с вопросом о НКПС, отли-

чается не только выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный чело-

век в настоящем ЦК но и чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением 

чисто административной стороной дела. 

Эти два качества двух выдающихся вождей современного ЦК способны ненароком привести к 

расколу, и если наша партия не примет мер к тому, чтобы этому помешать, то раскол может 

наступить неожиданно. 

Я не буду дальше характеризовать других членов ЦК по их личным качествам. Напомню 

лишь, что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не являлся случайностью, но 

что он также мало может быть ставим им в вину лично, как небольшевизм Троцкому. 

Из молодых членов ЦК хочу сказать несколько слов о Бухарине и Пятакове. Это, по-моему, 

самые выдающиеся силы (из самых молодых сил), и относительно их надо бы иметь в виду 

следующее: Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно 

считается любимцем всей партии, но его теоретические воззрения очень с большим сомнени-

ем могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое (он ни-

когда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики)». 

Ответ: 

8. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже 
списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного 
элемента. 

Событие Дата Участник(-и) 

Создание Совета 

народных 

комиссаров 

__________(А) 
В. И. Ленин, 

Л. Д. Троцкий 

5 А Б В Г 

     

6    

7  



 

Штурм Пер

_________

  

Пропущенные элементы: 

1) июль 1914 г. 

2) октябрь 1917 г. 

3) ноябрь 1920 г. 

4) Генуэзская конференция 

5) Кронштадский мятеж 

6) М. В. Фрунзе 

 

Ответ: 

 

 

9. Рассмотрите схему и выпол
 

  

Напишите фамилию генерал
Советской России. 

Ответ: 

10. Прочтите отрывок из Де
 «Открытое 5 января Учреди
большинство партии правых эс
эта партия отказалась принять
ких кривотолков предложение
тельного Комитета Советов, п
прав трудящегося и эксплуати
скую власть. Тем самым Учре

8 А Б 

   

9  

м Перекопа __________(Б) __________(В

___(Г) 1922 г. Г. В. Чичерин

полните задание 

нерала, который руководил боевыми действ

з Декрета ВЦИК. 

дительное собрание дало, в силу известных
вых эсеров, партии Керенского, Авксентьева и
нять к обсуждению совершенно точное, ясное

ние верховного органа Советской власти, Це
тов, признать программу Советской власти,

тируемого народа, признать Октябрьскую
Учредительное собрание разорвало всякую свя

 В Г 
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(В) 

ерин 

ействиями на юге против 

ных всем обстоятельств, 

ва и Чернова. Естественно, 

сное, не допускавшее ника-

ти, Центрального Исполни-

сти, признать Декларацию 

скую революцию и Совет-

ю связь между собой и Со-



 

ветской Республикой России. У
и левых эсеров, которые сост
пользуются доверием рабочих
А вне стен Учредительного со
эсеры и меньшевики, ведут от
ганах к свержению её, объекти
земли и фабрик в руки трудящи
Ясно, что оставшаяся часть Уч
прикрытия борьбы буржуазной
Используя отрывок и знания
суждения. Запишите в ответ ц
1) В Декрете большинство со
стране власти. 

2) Данный документ заканчи
Учредительного собрания. 

3) Данный Декрет был издан в
4) Декрет выражает позицию п
5) Данный Декрет способство
6) В данном отрывке большин
нуть политическую систему, су
Ответ: 

11. Рассмотрите изображение
Какие суждения о данном из
пяти предложенных. Запиши
1) Данная карикатура относитс
2) Изображённый на карикатур
3) Карикатура подчёркивает, ч
по принуждению, без желания
4) Изображённый рядом с импе
5) В период правления имп

Крымскую войну.

 

  

10   

сии. Уход с такого Учредительного собрания ф
ставляют сейчас заведомо громадное боль

чих и большинства крестьян, был неизбежен
го собрания партии большинства Учредитель
ут открытую борьбу против Советской власти

тивно этим поддерживая сопротивление экс
щихся. 

ть Учредительного собрания может в силу это
ной контрреволюции за свержение власти Со
ния по истории, выберите в приведённом

твет цифры, под которыми они указаны. 

во собрания обвиняется в призыве к сверже

чивается постановлением о 10-дневном пе

дан в 1917 г. 

цию партии большевиков. 

ствовал развязыванию в России Гражданской в
шинство Учредительного собрания обвиня

му, существовавшую в стране при императоре Н

ние и выполните задание 
ом изображении являются верными? Выбер
пишите в таблицу цифры, под которыми они
осится к периоду Первой российской революци
катуре император — Александр I. 

ает, что совершаемое императором на ней де
ания. 

с императором государственный деятель — М. М
я императора, изображённого на карикатур
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ния фракций большевиков 

большинство в Советах и 

жен. 

тельного собрания, правые 

сти, призывая в своих ор-

ие эксплуататоров переходу 

лу этого играть роль только 

ти Советов». 

ённом списке три верных 

жению существующей в 

м перерыве в деятельности 

кой войны. 

няется в стремлении вер-

ре Николае II. 

ыберите два суждения из 
и они указаны. 

люции. 

й действие совершается им 

М. М. Сперанский. 

катуре, Россия проиграла 
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Ответ: 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 12-14. 

Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение 
исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 
12. Какие ошибки, с точки зрения автора воспоминаний, были совершены царским 

правительством в этой войне и в ходе подготовки к ней? Какие ошибки можете указать 
дополнительно вы? (Укажите всего не менее трёх ошибок царского правительства.) 
Из воспоминаний М. В. Родзянко: 
    «Петроград перед самой войной был объят революционными эксцессами. <...> 

    Однако за несколько дней до объявления войны, когда международное политическое 

положение стало угрожающим, когда маленькой братской нам Сербии могущественной 

соседкой Австрией был предъявлен известный всем и неприемлемый для неё ультиматум, как 

волшебством сметено было революционное волнение в столице. <...> Вернувшись в 

Петроград перед самым объявлением войны, я был поражён переменой настроения жителей 

столицы. 

    Вместе с этим, в самом начале войны правительство стало на совершенно ложную точку 

зрения. В целях укрепления монархического начала и престижа царской власти, правительство 

полагало, что войну должно и может выиграть одно оно — царское правительство, без 

немедленной организации народных сил в целях объединения всех в великом деле войны. 

    ...Я смело утверждаю, что в течение трёхлетней войны это убеждение правительства не 

изменилось ни на йоту. 

    Путём здоровой пропаганды не внедрялись в массы народа здоровые понятия о том, что 

несёт за собою настоящая война, какие последствия могут быть от поражения России и 

насколько необходимо дружное содействие всех граждан, не жалея ни сил, ни средств, ни 

жизни, ни крови для достижения победы. Ошибочная точка зрения неправильно понятых 

своих государственных задач, постоянное опасение, как бы путём организации народа не 

создать почву для революционных очагов, и было роковой и коренной ошибкой всей 

внутренней политики нашего правительства...» 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Определите название и годы войны, о которой идёт речь в воспоминаниях. Кто был 

царём в этот период? 

11   

12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13  
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Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. На основе текста и знаний по истории укажите не менее трёх причин участия России 

в этой войне. 
Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключ 

 

№ Содержание верного ответа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14  
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вопроса 

1 вариант 

1 2 

2 б 

3 3,5 

4 Гражланской 

5 2513 

6 246 

7 Ленин  

8 А-2, Б-3, В-6, Г-4 

9 Врангель 

10 145 

11 13 

12 - нежелание правительства сотрудничать с общественными организациями, с 

Государственной думой, недоверие со стороны власти к общественным силам 

— неспособность объяснить народным массам цели России в войне и 

последствия возможного поражения 

— отказ в довоенное время решать насущные социальные и экономические 

вопросы 

— плохая подготовка армии и тыла к войне 

решение Николая II принять на себя верховное главнокомандование (в 1915 г.) 

13 1) война —  Первая мировая война 

2) годы —  1914-1918 гг. 

3) царь —  Николай II 

14 Могут быть названы следующие причины: 

— защита Россией братской Сербии 

— защита Россией своих интересов на Балканах 

— стремление России к установлению контроля над черноморскими проливами 

— исполнение Россией своего союзнического долга перед Францией 

— желание правительства поддержать пошатнувшийся авторитет царской 

власти 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID 810023) 

 

учебного предмета «Обществознание» 

(базовый уровень) 

для обучающихся 10-11 классов  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего образования 

(базовый уровень) составлена на основе положений и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования, в соответствии с Концепцией 

преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учетом федеральной 

рабочей программы воспитания. Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего 

общего образования реализует принцип преемственности примерных рабочих 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Учебный предмет «Обществознание» играет ведущую роль в выполнении системой 

образования функции интеграции молодежи в современное общество и обеспечивает условия 

для формирования российской гражданской идентичности, традиционных ценностей 

многонационального российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с 

другими людьми на благо человека и общества. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ) 

 

Целями обществоведческого образования в средней школе являются: 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

основанной на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных 

областях жизни, уважения к традиционным ценностям и культуре России, правам и 

свободам человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

• развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных 

позиций и приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, 

мотивации к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: 

семейной, трудовой, профессиональной; 

• развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; 

• развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

• освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины 

общества, адекватной современному уровню научных знаний и позволяющей 

реализовать требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения образовательной программы, представленным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования; 

• овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и 

систематизировать социальную информацию из различных источников, 

преобразовывать ее и использовать для самостоятельного решения учебно-

познавательных, исследовательских задач, а также в проектной деятельности; 

• совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая 

знание социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в 

гражданской и общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-бытовой сфере, а 
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также для анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения 

людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования учебный предмет 

«Обществознание» раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и 

нормы, регулирующие общественные отношения; социальные роли человека, его права, 

свободы и обязанности как члена общества и гражданина Российской Федерации; 

особенности современного российского общества в единстве социальных сфер и институтов и 

роли России в динамично изменяющемся мире; различные аспекты межличностного и других 

видов социального взаимодействия, а также взаимодействия людей и социальных групп с 

основными институтами государства и гражданского общества и регулирующие эти 

взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии 

со следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне 

среднего общего образования: 

• определение учебного содержания научной и практической значимостью 

включаемых в него положений и педагогическими целями учебного предмета с 

учетом познавательных возможностей учащихся старшего подросткового возраста; 

• представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, 

типичных видов человеческой деятельности в информационном обществе, условий 

экономического развития на современном этапе, особенностей финансового 

поведения, перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения 

актуальных социальных проблем; 

• обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным 

компонентом социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие 

решений, работа с информацией), и компетентностей, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности и при выборе профессии; 

• включение в содержание предмета полноценного материала о современном 

российском обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и 

гражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействии 

вызовам глобализации; 

• расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, мотивирующей 

креативное мышление и участие в социальных практиках. 

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования от содержания предшествующего уровня заключается в: 

• изучении нового теоретического содержания; 

• рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более 

сложных и разнообразных связях и отношениях; 

• освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

• большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные 

интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; 

• расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных 

умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при 

выполнении социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом предмет «Обществознание» на базовом уровне 

изучается в 10 и 11 классах. Общее количество учебного времени на два года обучения 

составляет 136 часов (68 часов в год). Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

составляет 2 часа. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ) 
 

10 КЛАСС 
 

Человек в обществе 
Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и 

элементами общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и 

функции социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) 

общество и его особенности. Роль массовой коммуникации в современном обществе. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, социальная революция. 

Реформа. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. 

Глобализация и ее противоречивые последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние 

социокультурных факторов на формирование личности. Личность в современном обществе. 

Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности 

человека. Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. 

Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение. 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. 

Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности человека. 

Познавательная деятельность.  

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и 

методы. Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее 

критерии. Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, точные и 

социально-гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы научного познания. 

Особенности научного познания в социально-гуманитарных науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Духовная культура 
Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. 

Материальная и духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная 

культура. Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное 

многообразие современного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в 

формирование ценностей современного общества. 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. 

Гражданственность. Патриотизм. 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. Направления 

научно-технологического развития и научные достижения Российской Федерации. 

Образование в современном обществе. Система российского образования. Основные 

направления развития образования в Российской Федерации. Непрерывность образования в 

информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые образовательные ресурсы. 

Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. 

Значение поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной 

культуры. Достижения современного российского искусства. 

Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства. 

Экономическая жизнь общества 
Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни. 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая 
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производственных возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и пути 

его достижения. Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие экономического 

цикла. Фазы экономического цикла. Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. 

Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, 

капитала, земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и 

монополия. Государственная политика защиты конкуренции. Антимонопольное 

регулирование в Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование 

труда. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. Государственная политика 

Российской Федерации в области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность 

профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества. 

Особенности профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная 

стоимость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка, 

прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный 

банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые 

технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка 

России. Инфляция: причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного 

бюджета. Принцип сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. 

Налоговая система Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в 

Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. 

Цифровизация экономики в Российской Федерации. 

Международная экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт 

товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственное 

регулирование внешней торговли. 

11 КЛАСС 
 

Социальная сфера 
Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. 

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная 

поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, 

ее формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в 

Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и 

пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных 

девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности 

социолога, социального психолога. 

Политическая сфера 
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Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические 

институты. Политическая деятельность.  

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система 

Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт 

политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма 

государства: форма правления, форма государст-венного (территориального) устройства, 

политический режим. Типология форм государства.  

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в 

Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. 

Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, 

антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. 

Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная политика 

Российской Федерации по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое 

участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейно-политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в 

политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных 

систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная система в Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.  

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации  
Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их 

виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского 

права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, 

социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних.  

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. 

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых 

правоотношений несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации». Порядок приема на обучение в образовательные 

организации среднего профессионального и высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг.  

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность.  
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Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты 

права на благоприятную окружающую среду.  

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды 

преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского 

процесса. Участники гражданского процесса.  

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных 

правонарушениях.  

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного процесса.  

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего 

образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) 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: 

Гражданского воспитания: 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

• принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

• готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

• готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

 

Патриотического воспитания: 

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства 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 убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 
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Духовно-нравственного воспитания: 

• осознание духовных ценностей российского народа; 

• сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

• способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

 

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; 

• убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

• стремление проявлять качества творческой личности. 

 

Физического воспитания: 

• сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

• активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью. 

 

Трудового воспитания: 

• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

• готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, 

к учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни. 

 

Экологического воспитания: 

• сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

• умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

• расширение опыта деятельности экологической направленности. 

 

Ценности научного познания: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном 

мире; 
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• совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая 

понимание языка социально-экономической и политической коммуникации; 

• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;  

• мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей 

жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

• самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за 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;  

• готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 

типичные социальные роли; 

• эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

• социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования по 

предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

• самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

• устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

• определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях 

и процессах; 

• вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), 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, в том числе 

учебно-познавательных. 

Базовые исследовательские действия: 

• развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 
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• проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; 

• осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных и социальных проектов; 

• формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы социальных наук; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

• анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

• давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

• уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах 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 социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

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

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

• оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Общение: 

• осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

• владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

• развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

Совместная деятельность: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

возможностей каждого члена коллектива; 
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• 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 вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

• предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи 

с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в 

жизненных ситуациях; 

• самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

• давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

• делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

• оценивать приобретенный опыт; 

• способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

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

соответствие результатов целям; 

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

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

• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Принятие себя и других: 

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

• признавать свое право и право других на ошибки; 

• развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

10 КЛАСС 
1) Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и 

общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса 

цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных 

проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества, 

тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных отношений 

и сознательной деятельности; особенностях социализации личности и ее этапах в 

современных условиях; деятельности и ее структуре; сознании, самосознании и социальном 

поведении; познании мира; истине и ее критериях; формах и методах мышления; 

особенностях профессиональной деятельности в области науки; 
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об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной 

культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; 

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 

государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и 

импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли 

государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, 

механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельности в 

экономической и финансовой сферах. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

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

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

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

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

стабильности и целостности государства на примерах разделов «Человек в обществе», 

«Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе 

достижений российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития 

Российской Федерации, при изложении собственных суждений и построении устных и 

письменных высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, 

общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, 

социализация, истина, мышление, духовная культура, духовные ценности, народная культура, 

массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, 

религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический 

цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы 

долгосрочного экономического роста; механизмы государственного регулирования 

экономики, международное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, 

свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые 

в социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социальной 

действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды 

знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых 

систем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных 

структур; факторы производства; источники финансирования предприятий. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать 

примерами причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов 

научного познания; мышления и деятельности; общественного и индивидуального сознания; 

чувственного и рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; 

экономической деятельности и проблем устойчивого развития; макроэкономических 

показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической 

сферах жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; 

глобализации; культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в 

современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как 

социальных институтов; морали; искусства; экономические функции государства; 

Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; 

предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, 

в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 
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5) Иметь представления о методах 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. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», 

«Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной 

информации о многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об 

угрозах и вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и 

современных тенденциях, направлениях и механизмах экономического развития, полученной 

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

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный 

поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные 

выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, 

выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Человек в обществе», 

«Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о человеке, 

его познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 

сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты. 

8) Использовать обществоведческие 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, осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных 

задач при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая 

жизнь общества». 

9) Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о 

человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные 

суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование 

личности; противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и 

необходимости в деятельности человека; значения культурных ценностей и норм в жизни 

общества, в духовном развитии личности; роли государства в экономике; путей достижения 

экономического роста; взаимосвязи экономической свободы и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; 

многообразии путей и форм общественного развития; человеке как результате биологической 

и социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах 

социализации; особенностях научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных 

ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях 

самовоспитания; особенностях образования и науки в современном обществе; свободе 

совести; значении поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; 

многообразии функций искусства; достижениях современного российского искусства; 

использовании мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации; выборе способов рационального экономического поведения людей, 

особенностях труда молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 
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10) Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и 

использовать информацию для принятия ответственных решений по достижению финансовых 

целей и управлению личными финансами при реализации прав и обязанностей потребителя 

финансовых услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личной 

финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного 

общества, общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, 

научного познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической 

жизни общества, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять 

степень достоверности информации; соотносить различные оценки социальных явлений, 

содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных 

(модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм. 

12) Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать 

поведение людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, 

включая нормы морали и права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

11 КЛАСС 
 

1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о 

семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях 

социальной политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях 

органов государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской 

Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом 

регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 

административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

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

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

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

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

стабильности и целостности государства на примерах разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении 

собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: 

социальные общности, социальные группы и отношения между ними, социальная 

стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная 

мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный 

контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, политический 

институт, политические отношения, политическая система, государство, национальная 

безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое лидерство, 

политический процесс, право, источник права, система права, норма права, отрасль права, 
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институт права, правонарушение, юридическая ответственность, нормативный правовой акт, 

закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской 

Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная 

справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 

социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том 

числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные 

нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в 

современном мире; формы государства; политические партии; виды политического лидерства, 

избирательных и партийных систем, политических идеологий; правовые нормы; отрасли и 

институты права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; 

правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина 

Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; 

способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые 

формы юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности 

работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской 

Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений 

и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную 

окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

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

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы 

государства, политической культуры личности и ее политического поведения, системы права, 

нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни 

общества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития 

общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической 

сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; 

возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных 

конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической 

ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального 

контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Федерации; 

политических партий; средств массовой информации в политической жизни общества; 

правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, 

в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни 

общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой 

метод, политическое прогнозирование. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации», 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, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в 

различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, 
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вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов 

«Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, 

правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее 

результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план 

развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

8) Использовать политические и правовые 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; осознания роли непрерывного образования; использовать 

средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при 

изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации». 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о 

структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве 

Российской Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной 

мобильности, ее форм и каналов в современном российском обществе; миграционных 

процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; 

опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с 

обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о социальной 

структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; 

особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в 

современной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и 

правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах 

защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних 

работников; особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения 

явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая 

этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально 

незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации; федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации на 

современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской 

Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; основах 

конституционного строя Российской Федерации; субъектах гражданских правоотношений; 

юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании оказания образовательных 

услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового договора, в том числе 

несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и условиях 

заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах 

уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 

использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 
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цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой 

безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по 

каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить 

различные оценки социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, 

содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных 

(модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права. 

12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных 

знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии 

разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, 

ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма 

и наркомании. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС 

 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

Раздел 1. Человек в обществе 

1.1 Общество и общественные отношения  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.2 
Информационное общество и массовые 

коммуникации 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.3 
Развитие общества. Глобализация и ее 

противоречия 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.4 Становление личности в процессе социализации  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.5 Деятельность человека  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.6 
Познавательная деятельность человека. Научное 

познание 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.7 
Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Человек в обществе» 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Итого по разделу  18   

Раздел 2. Духовная культура 

2.1 Культура и ее формы  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 



441 

 

2.2 
Категории и принципы морали в жизни человека и 

развитии общества 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.3 Наука и образование  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.4 Религия  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.5 Искусство  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.6 
Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Духовная культура» 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Итого по разделу  16   

Раздел 3. Экономическая жизнь общества 

3.1 Экономика — основа жизнедеятельности общества  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.2 Рыночные отношения в экономике  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.3 Экономическая деятельность  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.4 Экономика предприятия  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.5 Финансовый рынок и финансовые институты  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.6 Экономика и государство  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.7 Мировая экономика  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.8 
Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Экономическая жизнь общества» 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 
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Итого по разделу  28   

Итоговое повторение, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 6   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   1   0   

11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

Раздел 1. Социальная сфера 

1.1 Социальная структура общества  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.2 
Социальное положение личности в обществе и пути 

его изменения 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.3 Семья и семейные ценности  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.4 Этнические общности и нации  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.5 Социальные нормы и социальный контроль  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.6 Социальный конфликт  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.7 
Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Социальная сфера» 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу  14   

Раздел 2. Политическая сфера 
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2.1 Политическая власть и политические отношения  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.2 
Политическая система. Государство — основной 

институт политической системы 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.3 

Государство Российская Федерация. 

Государственное управление в Российской 

Федерации 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.4 
Политическая культура общества и 

личности.Политическая идеология 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.5 Политический процесс и его участники  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.6 Избирательная система  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.7 Политические элиты и политическое лидерство  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.8 
Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Политическая сфера» 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу  20   

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 

3.1 
Система права. Правовые отношения. 

Правонарушения 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.2 
Конституционные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина в Российской Федерации 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.3 
Правовое регулирование гражданских, семейных, 

трудовых правоотношений 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.4 

Правовое регулирование налоговых, 

образовательных, административных, уголовных 

правовых отношений, экологическое 

 8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 
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законодательство 

3.5 

Основные принципы конституционного, 

арбитражного, гражданского, административного, 

уголовного процессов 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.6 

Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Правовое регулирование общественных отношений 

в Российской Федерации» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу  28   

Итоговое повторение, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 6   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   1   0   

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  
 

Количество часов 
Электронные цифровые 
образовательные ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

1 Общество как система  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eccb04 

2 Общество и общественные отношения  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eccc8a 

3 Социальные институты в обществе  1     

4 
Информационное общество и его 

особенности 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc514 

5 
Роль массовых коммуникаций в 

современном обществе 
 1     

6 Многообразие общественного развития  1     
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7 Общественный прогресс и его последствия  1     

8 Глобализация и ее противоречия  1     

9 Личность в современном обществе  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eca7e6 

10 
Становление личности в процессе 

социализации 
 1    

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/f5ecb204 

11 

Общественное и индивидуальное 

сознание. Самосознание и социальное 

поведение 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecbe7a 

12 Деятельность человека  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecb36c 

13 
Свобода и необходимость в деятельности 

человека 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecb88a 

14 Познавательная деятельность человека  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecba38 

15 Истина и ее критерии  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecbbaa 

16 Научное познание  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecbd30 

17 
Повторительно-обобщающий урок по теме 

"Человек в обществе" 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecceec 

18 
Повторительно-обобщающий урок по теме 

"Человек в обществе" 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd068 

19 Духовная деятельность человека  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecbe7a 

20 Культура и ее формы  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecaa52 

21 
Вклад российской культуры в 

формирование ценностей современного 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecab9c 
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общества 

22 
Мораль как общечеловеческая ценность и 

социальный регулятор 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecacd2 

23 Категории морали  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc230 

24 Гражданственность и патриотизм  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc096 

25 Наука и ее функции  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecbd30 

26 Роль науки в современном обществе  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecbd30 

27 Образование в современном обществе  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc3ac 

28 
Основные направления развития 

образования в Российской Федерации 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc3ac 

29 
Религия и ее роль в жизни человека и 

общества 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecb07e 

30 Мировые и национальные религии  1     

31 Искусство  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecae26 

32 

Особенности профессиональной 

деятельности в сфере науки, образования 

и искусства 

 1     

33 
Повторительно-обобщающий урок по теме 

"Духовная культура" 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc802 

34 
Повторительно-обобщающий урок по теме 

"Духовная культура" 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc97e 

35 Экономика - основа жизнедеятельности  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd1d0 
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общества 

36 
Макроэкономические показатели и 

качество жизни 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecf408 

37 Экономика как наука  1     

38 Экономические системы  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd1d0 

39 Экономический рост  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecf598 

40 Экономический цикл  1     

41 Рыночные отношения в экономике  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd360 

42 Рыночные механизмы  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd5f4 

43 Рынки  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd7b6 

44 Государственное регулирование рынков  1     

45 
Особенности рыночных отношений в 

современной экономике 
 1     

46 Рынок труда  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ece56c 

47 Экономическая деятельность  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecf408 

48 Рациональное экономическое поведение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ece8aa 

49 Экономика предприятия  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd950 

50 Факторы производства  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd1d0 
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51 Эффективность предприятия  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd950 

52 Предпринимательская деятельность  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecdaf4 

53 
Финансовый рынок и финансовые 

институты 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecdd38 

54 Банковская система  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecdd38 

55 Инфляция  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ece328 

56 Экономика и государство  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecea80 

57 Бюджетная политика  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecec2e 

58 

Государственное регулирование 

экономики. Налоги и налоговая система 

Российской Федерации 

 1     

59 Мировая экономика  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecf7aa 

60 Особенности международной торговли  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecf962 

61 
Повторительно-обобщающий урок по теме 

"Экономическая жизнь общества" 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecfce6 

62 
Повторительно-обобщающий урок по теме 

"Экономическая жизнь общества" 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecfe62 

63 

Итоговое повторение, представление 

результатов проектно-исследовательской 

деятельности 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed1bcc 

64 Итоговое повторение, представление  1    Библиотека ЦОК 
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результатов проектно-исследовательской 

деятельности 

https://m.edsoo.ru/f5ed1dca 

65 

Итоговое повторение, представление 

результатов проектно-исследовательской 

деятельности 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed218a 

66 

Итоговое повторение, представление 

результатов проектно-исследовательской 

деятельности 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed23b0 

67 

Итоговое повторение, представление 

результатов проектно-исследовательской 

деятельности 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed25d6 

68 

Итоговое повторение, представление 

результатов проектно-исследовательской 

деятельности 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed27a2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   1   0   

11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

1 Социальная структура общества  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0088 

2 
Социальная стратификация российского 

общества 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0286 

3 
Социальное положение личности в 

обществе и пути его изменения 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0416 

4 Социальная мобильность и ее виды  1     
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5 Семья как социальный институт  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed112c 

6 Семья и семейные ценности  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed129e 

7 Этнические общности и нации  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0de4 

8 
Национальная политика в Российской 

Федерации 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0fba 

9 
Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed092a 

10 Социальный контроль  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0ad8 

11 Социальный конфликт  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed07a4 

12 

Особенности профессиональной 

деятельности социолога и социального 

психолога 

 1     

13 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Социальная сфера" 
 1     

14 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Социальная сфера" 
 1     

15 
Политическая власть и политические 

отношения 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed2b30 

16 Политические институты  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed2964 

17 Политическая система  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed2cf2 

18 
Государство - основной институт 

политической системы 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed2efa 
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19 Формы государства  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed3274 

20 
Основы конституционного строя 

Российской Федерации 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84050c4 

21 Государство Российская Федерация  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed347c 

22 
Государственное управление в Российской 

Федерации 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed363e 

23 Национальная безопасность  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409a34 

24 
Политическая культура общества и 

личности 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed49b2 

25 Политическая идеология  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed414c 

26 Политический процесс  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed4b56 

27 Участники политического процесса  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed4dae 

28 Политические партии  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed4444 

29 Типы избирательных систем  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed39c2 

30 
Избирательная система Российской 

Федерации 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed380a 

31 Политическая элита  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed3d46 

32 Политическое лидерство  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed3f94 

33 Повторительно-обобщающий урок по  1    Библиотека ЦОК 
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теме "Политическая сфера" https://m.edsoo.ru/f5ed536c 

34 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Политическая сфера" 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed5538 

35 Система права  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed5772 

36 Правовые отношения  1     

37 Правонарушения  1     

38 
Правонарушение и юридическая 

ответственность 
 1     

39 Конституция Российской Федерации  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84050c4 

40 

Конституционные права и свободы 

человека и гражданина Российской 

Федерации 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8405614 

41 
Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации 
 1     

42 Механизмы защиты прав человека  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84096d8 

43 
Правовое регулирование гражданских 

правоотношений 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8407658 

44 
Организационно-правовые формы 

юридических лиц 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8407e0a 

45 
Правовое регулирование семейных 

правоотношений 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8407fe0 

46 Права и обязанности родителей и детей  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8408382 

47 
Правовое регулирование трудовых 

правоотношений 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840876a 
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48 

Особенности трудовых правоотношений с 

участием несовершеннолетних 

работников 

 1     

49 
Правовое регулирование налоговых 

правоотношений 
 1     

50 

Права и обязанности налогоплательщиков. 

Ответственность за налоговые 

правонарушения 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84058f8 

51 
Правовое регулирование образовательных 

правоотношений 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84085e4 

52 
Система образования в Российской 

Федерации 
 1     

53 
Правовое регулирование 

административных правоотношений 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84091d8 

54 Экологическое законодательство  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840608c 

55 Уголовное право  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409354 

56 
Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409354 

57 
Основные принципы конституционного, 

арбитражного процессов 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84094f8 

58 
Основные принципы гражданского 

процесса 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8408fe4 

59 
Основные принципы административного 

процесса 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84091d8 

60 Основные принципы уголовного процесса  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409354 
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61 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской 

Федерации" 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409be2 

62 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской 

Федерации" 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409dae 

63 

Итоговое повторение, представление 

результатов проектно-исследовательской 

деятельности 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840b73a 

64 

Итоговое повторение, представление 

результатов проектно-исследовательской 

деятельности 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840b8f2 

65 

Итоговое повторение, представление 

результатов проектно-исследовательской 

деятельности 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840baa0 

66 

Итоговое повторение, представление 

результатов проектно-исследовательской 

деятельности 

 1     

67 

Итоговое повторение, представление 

результатов проектно-исследовательской 

деятельности 

 1     

68 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской 

Федерации" 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840bc44 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   1   0   
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Приложение 1 

 

Достижение личностных результатов в рамках реализации модуля 

«Школьный урок» Рабочей программы воспитания  

 

Реализация педагогическим работником воспитательного потенциала уроков обществознания 

предполагает следующее: 
- максимальное использование воспитательных возможностей содержания уроков для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждений; 

- включение в содержание уроков целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в 

определении воспитательных задач уроков, занятий; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать 

в команде, способствует развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу школы, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 
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Приложение 2 

 

 

                        Нормы оценивания учебного предмета  

                               «Обществознание» 

Критерии оценки устных  ответов 

               Отметка "5" ставится, если ученик: 

-Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; 

-Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания 

в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют
 требованиям. Повышенный уровень-Отметка "4" ставится, если 

ученик: 

- Показывает знания всего изученного программного материала, материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

- Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 

практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи, использовать научные термины; 

- Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Базовый уровень-Отметка "3" ставится, если ученик: 

- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 
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положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

- не делает выводов и обобщений. 

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. По окончанию 

устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Нормы оценок контрольных (тестовых) работ 

Контрольные и проверочные работы, составляются в соответствии с 

Обязательным минимумом содержания образования и действующими 

программами и учебниками. Задания в них составляются в форме тестов с 

различными типами сложности. Проверочная работа может охватывать как всё 

содержание курса обществознания, так и отдельные темы (разделы) курса. Общее 

число заданий варьируется и зависит от отведённого времени на контрольную 

работу. Часть работы содержит задания с выбором ответа (один верный ответ из 

четырех предложенных) (в ВПР, в ОГЭ); задания с кратким ответом в виде слова 

(словосочетания), набора цифр. Содержание контрольной работы может включать 

в себя задания, где проверяются систематизировать факты, понятия, осуществлять 

поиск информации в источнике. Проверка выполнения заданий данной части 

проводится на основе специально разработанных критериев к каждой отдельной 

проверочной работе. Дополнительные материалы – на письменной работе по 

обществознанию не используются. 

Все виды контрольно-оценочных работ по обществознанию оцениваются в 

процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, 

выставляемому за работу. 

Оценивание контрольных работ по обществознанию в 6-9 классах осуществляется 

в соответствии со шкалой ФИПИ. 

«5» «4» «3» «2» 

Высокий 

уровень 

Выше среднего Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

87%-100% 64% - 86% 39% - 63% Менее 

38% 

 

Нормы оценок работы с источниками, иллюстрациями, диаграммами, 

схемами 

Такие задания имеют определенную специфику. Желательно, чтобы работа 

учащегося сводилась к мобилизации всех своих знаний по обществознанию, 

чтобы правильно ответить на заданные вопросы. 

Оценка«5» выставляется в том случае, если работа выполнена в полном объёме с 

соблюдением необходимой последовательности. Обучающийся работает 

полностью самостоятельно: подбирает необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, практическое умение и навыки; 
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Оценка«4» выставляется в том случае, если самостоятельная работа выполняется 

учащимися в полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 

конечного результата. Работа показывает знание основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы; 

Оценка«3» выставляется в том случае, если работа выполняется при помощи 

учителя. Обучающийся показывает знания теоретического материала, но 

испытывает серьёзные затруднения при самостоятельной работе; 

Оценка«2» выставляется в том случае, если выставляется в том случае, когда 

обучающийся не подготовлен к выполнению работы. Показывается плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

                                             Критерии оценки творческого проекта 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто 
ятельность 
в выборе 
проблемы 

и способах 
её решении 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание 
предмета 

Продемонстрировано 

понимание  содержания 

выполненной работы. В работе и 

в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное  владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятив 

ные 
умения 

Продемонстрированы навыки опр
и планирования работы. 

Работа доведена до конца  

и представлена; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя.  

При этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникат
ивные 
умения 

 

Продемонстрированы 

навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

Тема ясно определена и 

пояснена. Все мысли выражены 

ясно, логично, аргументировано. 

Работа вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы. 
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При этом максимальная оценка по каждому критерию не должна 

превышать 3    

баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка   

«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по 

одному  

баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 

уровней  

соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 

10—12  

первичных баллов (отметка «отлично»). 

Критерии оценки презентации. 

I. Дизайн и мультимедиа-эффекты 

1. Цветовое соотношение фона и текста; 

2. Использование оптимального количества цветов (не более 3 для текста); 

3. Единство дизайна всех слайдов; 

4. Обоснованное присутствие анимации; 

II. Содержание 
1. Содержание соответствует поставленной задаче; 

2. Информация присутствует в достаточном для понимания 

объёме, но слайды не перегружены; 

3. Имеют место обоснованные иллюстрации, графики, таблицы; 

4. Текст оформлен грамотно с соблюдением орфографических норм; 

 

Низкий (2) Базовый 

(3) 

Повышенный 

(4) 

Высокий(5) 

До 12 12- 16 16-20 20-24 

Примечание. По каждому пункту I и II разделов презентация 

оценивается отдельно от 0 до 3 баллов. Таким образом максимальный 

балл — 24. 

Сообщение учащегося: 
1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность 

освещения проблемы (4 балла) 

2. Логичность: последовательность изложения, его 

пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами 

или обобщение фактов и формулирование выводов  ( 4 балла) 

             3. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное 

выражение мыслей и чувств путем выбора точных слов, эпитетов и т. 

п., правильность и чистота речи, владение, терминологией (4 балла) 

Итого: 
12 баллов – отметка «5» 

9 – 11 баллов – отметка «4» 

5 – 8 баллов – отметка «3» 
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Приложение 3 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Основная цель работы – зафиксировать уровень достижения школьниками 

планируемых результатов, разработанных на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

диагностической работы по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

для 10 класса 
 

1. Назначение диагностической работы 

Диагностическая работа проводится 29 марта 2022 г. с целью определения уровня 

подготовки обучающихся 10-х классов по обществознанию. 

2. Условия проведения диагностической работы 

Диагностическая работа проводится в бланковой форме. 

При проведении работы необходимо строгое соблюдение технологии организации 

независимой диагностики. Дополнительные материалы и оборудование не используются. 

3. Время выполнения диагностической работы 

На выполнение всей работы отводится 60 минут. 

4. Содержание и структура диагностической работы 

Содержание работы охватывает учебный материал по обществознанию, 

изученный в 10-м классе к моменту проведения диагностики, и основополагающий 

материал предыдущих лет обучения. Каждый вариант диагностической работы состоит 

из 20 заданий с кратким ответом, из них два задания (19 и 20) для проверки 

функциональной грамотности. 

Распределение заданий по основным темам учебного курса представлено в 

таблице 1. 
                 Таблица 1 

№ 

п/

п 

 

Содержание работы 

Кол-во 
заданий 
в варианте 

1. Человек как результат биологической и 
социокультурной эволюции 

1 

2. Познание мира человеком. Формы познания. 
Особенности научного познания 

 
4 

3. Понятие истины, её критерии 1 
4. Мышление и деятельность 2 
5. Духовная жизнь общества. Формы культуры 3 
6. Образование, его значение для личности и общества 2 
7. Системное строение общества. Социальные институты 2 

8. Многовариантность общественного   развития   (типы 
обществ) 

 
1 

9. Глобальные проблемы современного мира 2 
10. Анализ результатов социологических исследований 1 
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11. Анализ обществоведческого текста 1 
Всего: 20 

 

1. Порядок оценивания выполнения диагностической работы 

Максимальный балл за выполнение задания с кратким ответом составляет или 
1 балл, или 2 балла (см. Приложение 1). Задание с кратким ответом на 2 балла 

считается выполненным, если ответ обучающегося полностью совпадает с верным 
ответом, оценивается 1 баллом, если допущена ошибка в одном символе, в других 

случаях – 0 баллов. 
Максимальный балл за выполнение всей диагностической работы – 40 баллов. 

В Приложении 1 приведён план демонстрационного варианта диагностической 

работы. 

В Приложении 2 приведён демонстрационный вариант диагностической работы 

Приложение 1 

План демонстрационного варианта 
диагностической работы по обществознанию для 10-го класса 

Используются следующие условные обозначения: К – задание с кратким ответом 

 

№ 

Тип 
задания Контролируемые 

элементы 

содержания 

Контролируемые требования 
к уровню подготовки 
обучающихся 

Макс. 
балл за 
задание 

1 К Природное и 
общественное в 

человеке (Человек как 
результат 
биологической и 
социокультурной 
эволюции) 

Знать и понимать биосоциальную сущность 
человека 

2 

2 К Формы познания Устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими 
терминами и понятиями 

2 

3 К Уровни научного 
познания 

Устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и 
обществоведческими 
терминами и понятиями 

2 

4 К Познание мира 
человеком 

Характеризовать, анализировать 
информацию об основных социальных 
объектах 

2 

5 К Методы научного 
познания 

Характеризовать, анализировать 
информацию об основных социальных 
объектах, выявлять 
причинно-следственные связи 

2 

6 К Понятие истины, её 
критерии 

Характеризовать основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их 
место и значение в жизни общества как 
целостной системы 

2 

7 К Мышление и 
деятельность 

Знать    и    понимать    особенности 
социально-гуманитарного познания 

2 

8 К Деятельность человека 

и её основные виды 

Устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими 
терминами и понятиями 

2 
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9 К Искусство как форма 
культуры 

Характеризовать основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы 

2 

0 
К Типы 

(разновидности) 

культуры 

Устанавливать соответствие 

между существенными чертами и 

признаками изученных социальных 
явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями 

2

1 
К Формы 

культуры 
Устанавливать соответствие 

между существенными чертами и 

признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями 

2

2 
К Образование, 

основные тенденции 

Характеризовать, 

анализировать информацию об 

основных социальных объектах, 

выявлять 
причинно-следственные связи 

2

3 
К Образование, 

его значение для 

личности и общества 

Устанавливать соответствие 

между существенными чертами и 

признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями 

2

4 
КМноговариантность 

общественного 

развития (типы 

обществ) 

Устанавливать соответствие 

между существенными чертами и 

признаками изученных социальных 
явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями 

2

5 
К Системное 

строение 
общества. 

Социальные институты 

Характеризовать основные 

социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их 
место и значение в жизни 

общества как целостной системы 

2

6 
К Системное 

строение общества: 

элементы и 

подсистемы 

Характеризовать основные 

социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества 
как целостной системы 

2

7 
К Глобальные 

проблемы 

современного мира 

Характеризовать основные 

социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества 
как целостной системы 

2

8 
К Глобальные 

проблемы 

современного мира 

Устанавливать соответствие 

между существенными чертами и 

признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями 

2

9 
К Анализ 

результатов 

социологических 

исследований 

Использовать знаково- 

символические средства и модели при 

решении учебно-практических 
задач 

2

0 
К Анализ  

обществоведческого 

текста 

Определять главную мысль 

текста, находить сведения,

 факты, 
заданные в явном виде 

2
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Приложение 2 

Демонстрационный вариант диагностической работы по обществознанию 

для 10 класса 
 

1. Укажите все верные суждения о человеке. Обведите их номера. 

1) Естественные (биологические) потребности человека социализируются в 

процессе его вхождения в мир культуры, взаимодействия с другими людьми. 

2) К социальным потребностям относятся потребности в труде, дружбе, семье. 

3) Идеальные (духовные) потребности людей связаны со стремлением к 

карьерному росту, достижению  новых социальных статусов. 

4) Идеальные (духовные) потребности человека включают в себя необходимость 
в поддержании водно-солевого баланса тела. 

5) Личностные качества человека формируются только в процессе 

взаимодействия с обществом, освоения опыта социальной жизни 

Обведённые цифры запишите в ответ. Ответ: . 

Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков 
 

 

2. Установите соответствие между формами и уровнями (этапами) познания: 

для каждой позиции из первого столбца подберите позицию из второго 
столбца, обозначенную цифрой 

ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ                                УРОВНИ (ЭТАПЫ) ПОЗНАНИЯ 

A) ощущение 1) чувственное познание 

                                                                                                        2)       рациональное познание 

Б) восприятие 

В) представление Г) суждение 

Д) умозаключение 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

Ответ: 
 

А Б В Г Д 

     

В бланк запишите ТОЛЬКО ЦИФРЫ в том порядке, в котором они идут в 

таблице, не разделяя их запятыми. 

 

3. Установите соответствие между характерными чертами и уровнями 

научного познания: для каждой позиции из первого столбца подберите 
позицию из второго столбца, обозначенную цифрой. 

 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ                 УРОВНИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

A) формулирование научных законов      1) эмпирический 

 Б) сбор опытных данных                           2) теоретический 

В) выдвижение и обоснование гипотез  

Г)   экспериментальная проверка 

полученных данных 

Д) наблюдение изучаемых явлений 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
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Ответ: 
А Б В Г Д 

     

В бланк запишите ТОЛЬКО ЦИФРЫ в том порядке, в котором они идут в таблице, 

не разделяя их запятыми. 

4. Укажите все верные суждения о познании. Обведите их номера. 
1) С помощью чувственного познания мы можем судить только о внешних 

свойствах отдельных предметов. 

2) К формам чувственного познания относят ощущение, наблюдение, описание. 

3) На этапе рационального познания субъект отвлекается от частных, 

несущественных свойств отдельных предметов, соотносит их существенные 

свойства и далее оперирует общими признаками групп однотипных объектов. 

4) Формами рационального познания являются понятие, суждение, 

умозаключение. 

5) Познавательная деятельность всегда направлена на получение 

практически полезного результата. 

Обведённые цифры запишите в ответ. 

Ответ:___________________ 

Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков 
5. Ученик выполняет проектную работу по обществознанию: проводит 
микроисследование о том, какие книги читают его одноклассники. 

Найдите в приведённом ниже списке все действия ученика, 
соответствующие эмпирическому уровню научного познания. Обведите их 
номера. 
1.наблюдение за поведением одноклассников в библиотеке, книжном магазине 

2.запись высказываний одноклассников о чтении книг 

3.выявление закономерностей выбора книг 

4.анкетирование одноклассников об их любимых книгах 

5.выдвижение гипотезы 

6.формулирование выводов  

Обведённые цифры запишите в ответ. 

Ответ: ___________________________. 

Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков. 

6. Укажите все верные суждения об истине и её критериях. Обведите их 
номера. 
1) Под объективной истиной понимается знание, соответствующее свойствам и 

признакам познаваемых объектов и не зависящее от желаний и 

предпочтений познающего субъекта. 

2) Истинным можно   считать   лишь   то   знание,   которое   разделяет 

большинство людей. 

3) Истина всегда конкретна. 

4) Абсолютная истина является исчерпывающим знанием о предмете. 

5) Относительной истине свойственна субъективность. Обведённые цифры 

запишите в ответ. 

Ответ: ____________________________________ 

Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков 
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7. Укажите все верные суждения о мышлении. Обведите их номера. 
1. Человеческое мышление обусловлено эмоциями, чувствами и 

инстинктами. 

2. Мышление основано только на реакциях органов чувств человека на 

внешние раздражители. 

3. Благодаря мышлению человек осваивает внутренние, сущностные свойства 

объекта познания. 

4. Результаты мыслительной деятельности человек оформляет 

посредством внутренней и внешней речи. 

5. К мыслительным операциям относятся абстрагирование и 

конкретизация. 

Обведённые цифры запишите в ответ. Ответ:________________________ . 

Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков 

8. Одиннадцатиклассник готовится к поступлению в вуз. Установите 
соответствие между примерами и элементами его учебной деятельности: 

для каждой позиции из первого столбца подберите позицию из второго 
столбца, обозначенную цифрой. 

ПРИМЕРЫ                                                        ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А)решение задач                      1)субъект 
  Б) консультация учителя                                                                                                                                                                                                   2    )          цель 
  В) одиннадцатиклассник                                            3) средство достижения цели 

      Г) получение высокого балла на экзамене 
Д) учебники 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

 

Ответ: 

В бланк запишите ТОЛЬКО ЦИФРЫ в том 

порядке, в котором они идут в таблице, не разделяя их запятыми. 

9. Укажите верные положения об искусстве как особой форме культуры. 

Обведите их номера.  

1) получение практически полезных результатов 

2) создание художественных образов 

3) роль воображения и фантазии 

4) признание идеи сотворённости мира 

5) субъективное восприятие действительности  

  

Обведённые цифры запишите в ответ.  

  

Ответ: _________________.  

Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков. 

Б В Г Д 



467 

 

10. Установите соответствие между характеристиками и типами (разновидностями) 

культуры: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

   

A) анонимность произведений 

Б) ярко выраженный коммерческий  

характер 

В) передача из поколения в  

поколение 

Г) интенсивная реклама  

произведений 

Д) сложность содержания  

 

ТИПЫ 

(РАЗНОВИДНОСТИ)  

КУЛЬТУРЫ 

1) массовая культура 

2) народная культура  

3) элитарная культура  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

 

11. Установите соответствие между признаками и формами (областями) культуры, 

которым они соответствуют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

   

  

ПРИЗНАКИ                                                                            ФОРМЫ (ОБЛАСТИ) 

                                                                                                   КУЛЬТУРЫ  

A) эстетические интерпретации                                        1) искусство 

объектов, явлений                                                               2) наука 

Б) аллегоричность                                                               3) мораль 

В) опора на представления о добре  

и зле 

Г) воздействие на эмоции человека  

Д) выдвижение гипотез  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
 

В бланк запишите ТОЛЬКО ЦИФРЫ в том 

порядке, в котором они идут в таблице, не разделяя их запятыми.  

   

12. Укажите все верные суждения об образовании. Обведите их номера.  

  

1) Функция социализации новых поколений является одной из основных для 

образовательных организаций.  

2) Система образования реализует определённый общественный заказ. 

3) Гуманитаризация образования проявляется в сокращении учебного времени на 

изучение истории. 

Б В Г Д 

А Б В Г Д 
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4) Гуманизация образования предполагает учёт индивидуальных особенностей 

школьников. 

5) Образование, в отличие от других форм духовной культуры, способно оказывать 

эмоциональное воздействие на человека.  

 

Обведённые цифры запишите в ответ.  

  

Ответ: _________________.  

Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков. 

13. Установите соответствие между примерами обучения и уровнями образования, к 

которым они относятся: для каждой позиции из первого столбца подберите позицию из 

второго столбца, обозначенную цифрой.  

  

   

ПРИМЕРЫ 

   

A) Ученики 10-го класса изучают на 

углублённом уровне историю и 

экономику.  

Б) Студент осваивает в колледже 

профессию автомеханика.  

В) Учащийся 7-го класса посещает после 

уроков музыкальную школу.  

Г) Преподаватель посещает курсы 

повышения квалификации в городском 

институте развития образования.  

Д) Ученица 8-го класса после учёбы ходит 

в студию народных ремёсел, обучается 

росписи деревянных ложек.  

 

УРОВНИ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

1) среднее общее  

2) среднее профессиональное  

3) дополнительное   

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

 

Ответ: 

 

           

  

В бланк запишите ТОЛЬКО ЦИФРЫ в том порядке, в котором они идут в таблице, не 

разделяя их запятыми.  

  

  

14. Установите соответствие между отличительными признаками, фактами и типами 

обществ: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца.  

  

  

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ  

(ФАКТЫ)  

A) появление массовой культуры 

ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

   

1) традиционное (аграрное) 

А Б В Г Д 
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Б) господство натурального хозяйства 

В) преобладание сферы услуг в структуре  

экономики 

Г) рост численности промышленного  

пролетариата 

Д) преобладание наукоёмких, 

высокотехнологичных производств  

  

 

общество  

2) постиндустриальное 

(информационное) 

общество  

3) индустриальное общество  

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

 

Ответ: 

 

           

 В бланк запишите ТОЛЬКО ЦИФРЫ в том порядке, в котором они идут в таблице, не 

разделяя их запятыми. 

  

15. Укажите все верные суждения о социальных институтах. Обведите их номера.  

  

1) Для социального института характерна своя система норм и ценностей, которые задают 

рамки деятельности и поведения людей.  

2) К политическим институтам общества традиционно относят рыночную экономику и 

собственность.  

3) Одна из функций социального института семьи – это забота о здоровье всех её членов.  

4) Структура современного социального института характеризуется простотой 

отношений.  

5) Социальные институты стабилизируют социальные отношения.  

  

Обведённые цифры запишите в ответ.  

  

Ответ: _________________.  

 

Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков.  

   

16. Укажите все верные суждения о системном строении общества. Обведите их номера.  

  

1) Общество (социум) представляет собой сложную с точки зрения структуры систему.  

2) Структура общества иерархична, она включает в себя элементы, организованные в 

социальные институты и подсистемы.  

3) Элементы, входящие в структуру общества, полностью изолированы друг от друга.  

4) Общество – динамичная, саморегулирующаяся система. 

5) Общество относится к системам закрытого типа, не способным взаимодействовать с 

другими системами.  

 

Обведённые цифры запишите в ответ.  

  

Ответ: _________________.  

 

Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков. 

Б В Г Д 
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17. Укажите все верные суждения о глобализации и её проявлениях. Обведите их номера.  

  

1) Глобализация ведёт к изоляции ряда регионов мира, разрыву экономических, 

социальных и культурных связей.  

2) Негативное проявление глобализации – вытеснение национальных культурных 

традиций, языков малых народов.  

3) Процесс глобализации сопровождается унификацией форм общественной жизни и 

сознания человека.  

4) Современный этап глобализации осуществляется преимущественно в интересах 

ведущих стран мира и представляющих их элит.  

5) В процессе глобализации все страны и народы наращивают своё благосостояние 

равномерно.  

  

Обведённые цифры запишите в ответ.  

  

Ответ: _________________.  

 

Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков.  

  

18. Установите соответствие между фактами общественной жизни и видами глобальных 

проблем, с которыми они связаны: для каждой позиции из первого столбца подберите 

позицию из второго столбца, обозначенную цифрой.  

  

ФАКТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  

A) обострение борьбы за ресурсы и рынки 

сбыта 

между крупнейшими державами  

Б) загрязнение атмосферного воздуха 

парниковыми газами  

В) сокращение численности животных в 

дикой 

природе  

Г) углубление разрыва в уровне жизни, 

технологичности производств между 

богатыми 

и бедными странами  

Д) уничтожение лесов, угрожающее 

обезлесивание ряда регионов мира  

ВИДЫ 

ГЛОБАЛЬНЫХ  

ПРОБЛЕМ 

1) экологические   

2) экономические   

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  
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Ответ:  
 

            

В бланк запишите ТОЛЬКО ЦИФРЫ в том порядке, в котором они идут в таблице, не 

разделяя их запятыми.  

 

19. Учёные-социологи страны Z опросили группу граждан разных возрастов, проводя 

исследование, посвящённое источникам приобретённых людьми знаний. 

Респондентам (гражданам, участвующим в опросе) предлагалось выбрать правильное 

с их точки зрения продолжение фразы: «Большинство приобретённых нами в течение 

жизни знаний опираются на…».  

Полученные результаты (в % от общего числа опрошенных) представлены на диаграмме. 

 

 
Какие выводы можно сделать на основании данной графической информации? Обведите 

их номера.  

  

1) Около трети от числа опрошенных признали в качестве источника знаний жизненный 

опыт и его обобщение.  

2) Опору на интуитивное озарение признала меньшая доля опрошенных. 

3) Доля опрошенных, признавших в качестве ведущей опоры божественное откровение, 

общение с потусторонними силами, больше доли тех, кто видит её в научных 

исследованиях и открытиях.  

4) Около пятой части от числа граждан, участвовавших в опросе, отметили в качестве 

главной опоры мудрость народа, заповеди отцов и дедов.  

5) По мнению половины от числа респондентов, основной источник полученных знаний – 

интуитивное озарение.  

  

Обведённые цифры запишите в ответ.  

  

Ответ: _________________.  

 

Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков. 
 

20. Прочитайте текст и выполните задание.  

   

А Б В Г Д 
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В последнее время проблема международного терроризма превратилась в одну из 

острейших глобальных проблем современности, связанных со сферой международных 

отношений.  

Современный всплеск международного терроризма представляет собой проявление 

острых противоречий, вызванных в первую очередь неравномерностью в развитии стран 

мира.  

Проблеме международного терроризма присущи многие общие черты, характерные для 

других общечеловеческих затруднений, такие как планетарные масштабы проявления; 

большая острота; негативный динамизм, когда отрицательное воздействие на 

жизнедеятельность человечества возрастает; потребность неотложного решения и т. д. В 

то же время глобальная проблема международного терроризма имеет и специфические, 

характерные для неё черты.  

Прежде всего следует обратить внимание на то, что проблема международного 

терроризма связана с основными сферами жизнедеятельности мирового сообщества и 

социумов отдельных стран. Эта связь получила отражение в существовании различных 

видов терроризма, к которым относят: политический, националистический, религиозный, 

криминальный и экологический терроризм.  

Международный терроризм является в наши дни неотъемлемой частью процесса 

распространения транснациональных преступных организаций.  

Ещё одной специфической чертой глобальной проблемы международного терроризма 

является её труднопрогнозируемость.  

Кроме того, терроризм часто рассматривают как способ достижения целей на мировой 

арене и в международных отношениях, которые не могут быть осуществлены какими-

либо иными методами.  

   (По А. А. Похилько)  

 

Какие положения текста отражают мысль автора, что глобальная проблема 

международного терроризма имеет специфические черты? 

 

Обведите их номера.  

  

1) планетарные масштабы проявления 

2) связь с основными сферами жизнедеятельности мирового сообщества и  социумов 

отдельных стран 

3) отрицательное воздействие на жизнедеятельность человечества 

4) потребность неотложного решения 

5) способ достижения целей на мировой арене и в международных отношениях  

 

Обведённые цифры запишите в ответ.  

  

Ответ: _________________.  

Запишите ответ в бланк без дополнительных знаков. 

 
Ответы к заданиям с кратким ответом 
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*Порядок следования цифр в ответе может быть любым. 

 

Итоговая контрольная работа по обществознанию в 11 классе   Вариант 
I Часть 1 

1.  Какую из названных функций в рыночной экономике должно выполнять 
государство?  

1) регулирование обмена  

2) определение объема денежной массы  

3) обеспечение связи производителей и потребителей  

4) ценообразование  

 2. Действие рыночного механизма проявляется в том, что  
1) рекламируются товары и услуги  

2) доходы производителей постоянно растут  

3) государство поддерживает убыточные предприятия  

4) цены зависят от спроса и предложения   

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют 
формы государства.  
1) федерация  

2) президентская республика  

3) унитарное государство  

4) иммунитет  

5) парламентская республика  

6) территория  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, 

под которыми они указаны.  

4. Найдите в приведённом ниже списке политические институты и запишите 
цифры, под которыми они указаны.  

1) общественно-политическое движение  
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2) политические партии  

3) политическая культура  

4) политические нормы  

5) государство  

5. В государстве Z власть передаётся по наследству. Власть короля ограничена 
законами страны. Выборы в парламент происходят регулярно, на альтернативной 

основе. Жители государства обладают всей полнотой гражданских прав и свобод, 
развиты институты гражданского общества. Государство Z включает в себя 

территории, не обладающие политической самостоятельностью. Найдите в 

приведённом ниже списке характеристики формы государства Z и запишите 
цифры, под которыми они указаны.  

1) унитарное государство  

2) федеративное государство  

3) конституционная монархия  

4) демократическое государство  

5) абсолютная монархия  

6) президентская республика  

6. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 
понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).  

Рынок сырья, рынок земли, рынок ресурсов, рынок труда, рынок оборудования.  

7. Установите соответствие между различными значениями понятия 

«экономика» и их существенными признаками: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.  
  СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ    ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ  

А)  исследование мотивов поведения  1)  экономика как наука  

субъектов экономики  

Б)  изучение национальной экономики   2)  экономика как хозяйство 

во взаимосвязи с внешним миром  

В)  создание и распределение материальных      

благ  

Г)  разработка путей повышения эффективности  

экономических процессов  

Д)  распределение доходов      

  

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр 

перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов).  

А  Б  В  Г  Д  

          

8. Запишите слово, пропущенное в таблице.  
 

 

 НАЗВАНИЕ  ПРИЗНАКИ  



 

Правящие  

...  

  

9. Найдите в приведе
подсчете ВВП, и запиш
1) оплата труда домохо
2) покупка нового ком
3) подарок внуку от ба
4) пенсия шахтера  

5) оплата коммунальны
10. Найдите в привед
инфляции, и запишите ц

1) увеличение расходо
2) закрытие убыточны
3) изъятие «лишних»

пенсий  

     4) переход на натуральн
11.   На графике изоб
потребительском рынке
предложения из положен
количество товара)?  

  
1) сокращение количес
2) внедрение новых те
3) рост цен на комплек
4) рост тарифов на эле
5) снижение налогов н

12. Прочитайте приведен
из предлагаемого списка
«Прокуратура – это орга
________ (1) всеми граж
муниципальными и госуд
должность Генеральный

Партии, обладающие большин
представительных органах власти и реали
программу в политических решениях  

Партии, критикующие политику правитель
предлагающие альтернативные политическ
реформы  

иведенном списке операции, которые должн
запишите цифры, под которыми они указаны
омохозяйки  

о компьютера  

от бабушки  

альных платежей  

риведённом ниже списке меры, способст
ите цифры, под которыми они указаны.  

сходов государства на социальные программы
очных предприятий  

них» денег центральным банком 4) отказ от п

уральный обмен вместо денежного  

изображено изменение предложения роли
ынке. Что из приведённого ниже могло вы
ложения S1в положение S2 (на графике P 

  
личества фирм, производящих роликовые конь
ых технологий производства роликовых конько
мплектующие изделия для роликовых коньков
на электроэнергию  

огов на производителей спортинвентаря  

веденный ниже текст, в котором пропущен
писка слова, которые необходимо вставить н

орган, наблюдающий в районе за исполнен
гражданами, должностными лицами, частны

государственными ________ (2). Районного пр
ьный ________ (3) Российской Федерации с
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льшинством в 

реализующие свою 

вительства и 

тические решения и 

должны учитываться при 

азаны.  

собствующие снижению 

ммы  

з от повышения зарплат и 

роликовых коньков на 
ло вызвать сдвиг кривой 

 — цена товара, Q — 

коньки  

оньков  

ьков  

ущен ряд слов. Выберите 
ить на место пропусков.  

олнением и соблюдением 

астными, общественными, 

го прокурора назначает на 

ции сроком на пять лет. 
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Районный прокурор не подчиняется никаким органам местного самоуправления или 

власти, он подчиняется только вышестоящему прокурору. Прокуратура проводит 

________ (4) на основе поступивших сообщений и имеющихся сведений о нарушении 

закона. По факту нарушения закона прокурор может вынести ________ (5), внести 

представление, вынести протест. Протест приносится на незаконные правовые  

________ (6), принятые органом власти или должностным лицом».  

  

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте 

последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите 

внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков.   

  

А)  прокурор  

Б)  закон  

В)  организация  

Г)  присяга  

Д)  расследование  

Е)  постановление  

Ж) благодарность  

З)  правопорядок  

И)  акт  

13.  Установите соответствие между признаками и типами государства: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца.   

ПРИЗНАКИ  
   ТИПЫ 

ГОСУДАРСТВА  

A) суверенитет и независимость государственной  

власти внутри страны и за её пределами  

Б) независимость судов от исполнительной власти  

B) система законодательства, включающая в себя  

различные отрасли и институты права  

Г) взаимная ответственность государства и гражданина  

Д) верховенство права (закона) в обществе  

1) только правовое 

государство  

2) государство 

любого типа  

  

Часть 2  

14. Ирина и Николай решили заключить брачный договор. Николай настаивал 

на том, чтобы в договоре было прописано следующее условие: «Жена не может 
выезжать за пределы РФ без своего мужа или без его на то письменного согласия». 

Нотариус отказался удостоверять брачный договор именно из-за этого пункта.   
Правомерны ли действия нотариуса? Ответ поясните. Какие отношения между 

супругами могут быть определены в брачном договоре? Назовите три вида таких 

отношений.  
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15. Назовите и проиллюстрируйте конкретными примерами любые три фактора, 
определяющие существенные различия в уровнях заработной платы работников. 

Ответы к итоговой контрольной работе по обществознанию в 11 

классе Вариант I Часть 1  

№ задания  ответ  № задания  ответ  
1  3  7  11212  

2  4  8  оппозиционные   
3  46   9  25  

4  125   10  34  

5  134   11  25   

6  Рынок ресурсов  12  БВАДЕИ  

    13  21211   

  

Часть 2  

14.  В ответе должны быть следующие элементы:  

1) ответ на вопрос: действия нотариуса правомерны;  

2) пояснение, например: это положение брачного договора ограничивает 

конституционное право гражданина РФ, т.е. речь идет об ограничении 

правоспособности, брачный договор не может ограничивать правоспособность или 

дееспособность супругов;  

3) три вида отношений: супруги могут определить в брачном договоре  

– свои права и обязанности по взаимному содержанию;  

– способы участия в доходах друг друга;  

– порядок несения каждым из них семейных расходов; – определить имущество, 

которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака;  

   

15. Назовите и проиллюстрируйте конкретными примерами любые три фактора,  

определяющие  существенные  различия  в  уровнях  заработной  платы работников.  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию   Баллы  

Могут  быть  названы  и  проиллюстрированы  примерами следующие 

факторы:  

1) сложность  труда (допустим,  труд  финансового  аналитика 

требует больших знаний, интеллектуальных и творческих качеств 

личности, чем работа кассира в банке);  

2) уникальность труда (допустим, кризис-менеджер, в отличие 

от   

менеджера  по  персоналу,  редкий  по  сочетанию профессиональных 

и личностных качеств специалист);  

3) ответственность работника (допустим, заведующий складом в 

отличие от простых работников руководит своими подчиненными и 

несет материальную ответственность за сохранность ценностей);  

4) эффективность труда (данный фактор наиболее актуален для 

риэлтеров и других специалистов, значительную долю заработной 
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платы которых составляет процент от заключенных сделок).   

Названы и проиллюстрированы примерами три фактора.  3  

Названы два-три фактора, два из которых проиллюстрированы 

примерами. ИЛИ Названы два фактора, приведены три примера.  

2  

Названы  один-три  фактора,  один  любой  из  них проиллюстрирован 

примером.   

ИЛИ Назван один фактор, приведены два-три примера.  

ИЛИ Приведены только три примера  

1  

Названы только один-три фактора без примеров.  

ИЛИ Приведены только один-два примера.  

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера не в контексте 

знания.  

ИЛИ Ответ неправильный.  

0  

Максимальный балл  3  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID 1024778) 

 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для обучающихся 10-11 классов  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности (далее – ОБЖ) разработана на основе Концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ут-верждена Решением 

коллегии Министерства просвещения России, протокол от 24.12.2018 г. № ПК-1вн), 

требований к результатам освоения программы среднего общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования (утверждён Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12.08.2022 г. №732) с учётом преемственности с уровнем основного общего 

образования, федеральной рабочей программы воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и 

последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-

е годы XX столетия. Среди них катастрофа теплохода «Александр Суворов» (05.06.1983 

г.), взрыв четвёртого ядерного реактора на Чернобыльской АЭС (26.04.1986 г.), 

химическая авария на производственном объединении «Азот» (20.03.1989 г.). Одна из 

главных причин этих трагедий была связана с человеческим фактором: несоблюдением 

элементарных требований безопасности в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности, отсутствием понимания логики последовательного нарастания факторов 

опасности, пренебрежением основами культуры безопасности жизнедеятельности. 

Государство столкнулось с серьёзными вызовами, на которые требовался быстрый и 

адекватный ответ. Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в сознание 

граждан личной ответственности за соблюдение норм и правил безопасности в 

повседневной жизни, формирования у подрастающего поколения модели 

индивидуального и группового безопасного поведения. В связи с этим включение в 

образовательные программы учебного предмета ОБЖ (с 1991 г.) явилось важным и 

принципиальным условием достижения приемлемого уровня безопасности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых 

глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной 

напряжённости на приграничных территориях; продолжающееся распространение идей 

экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-биологических условий 

жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и др.) возрастает приоритет 

вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для 

общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 

жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных 

обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание личности безопасного 

типа, формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по учебному предмету ОБЖ определяется 

системообразующими документами в области безопасности: Стратегией национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400), Национальными целями развития Российской Федерации на период до 

2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474), 
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Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет 

свои дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и 

реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы 

взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 

поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой 

учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, которая имеет 

междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем безопасности в 

общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет 

формировать целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от 

индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для 

выпускников построение адекватной модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного 

предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования.  

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать 

угрозы, 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. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования 

является достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с актуальными потребностями личности, общества и 

государства, что предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и 

механизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

готовности к применению необходимых средств и действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и 

устойчивого развития личности, общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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 Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования 

отводится 68 часов в 10–11 классах. (по 34 часа в каждом классе). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Модуль № 1 «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», «экстремальная ситуация», «чрезвычайная 

ситуация». Представление об уровнях взаимодействия человека и окружающей среды. 

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 экстремальной и опасной ситуации. 

Риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности. 

Риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, общества, 

государства. 

Модуль № 2 «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 др.). 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; 

мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула собак и др.). 

Коммуникация с соседями. Меры по предупреждению преступлений. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Правила безопасного поведения 

в ситуации коммунальной аварии. Порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с 

ними. Действия в экстренных случаях. 

Модуль № 3 «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 тёмное 

время суток; движение с использованием средств индивидуальной мобильности). 

Взаимосвязь безопасности водителя и пассажира. 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). 
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Основные источники опасности в метро. Правила безопасного поведения. Порядок 

действий при возникновении опасности, экстремальной или чрезвычайной ситуации. 

Основные источники опасности на железнодорожном транспорте. Правила безопасного 

поведения. Порядок действий при возникновении опасности, экстремальной или 

чрезвычайной ситуации. 

Основные источники опасности на водном транспорте. Правила безопасного поведения. 

Порядок действий при возникновении опасности, экстремальной или чрезвычайной ситуации. 

Основные источники опасности на авиационном транспорте. Правила безопасного 

поведения. Порядок действий при возникновении опасности, экстремальной или 

чрезвычайной ситуации. 

Модуль № 4 «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; криминальные ситуации; случаи, когда 

потерялся человек). 

Порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки. 

Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. Особенности поведения при 

попадании в агрессивную и паническую толпу.  

Правила безопасного поведения при проявлении агрессии. 

Криминальные ситуации в общественных местах. Правила безопасного поведения. 

Порядок действия при попадании в опасную ситуацию. 

Порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребёнок; 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 (лечебные, образовательные, культурные, 

торгово-развлекательные учреждения). 

Меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдельных 

конструкций. 

Меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в условиях совершения 

террористического акта. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде» 
Отдых на природе. Источники опасности в природной среде. Основные правила 

безопасного поведения в лесу, в горах, на водоёмах.  

Общие правила безопасности в 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 условиях. Сооружение убежища; получение воды и 

питания; способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях. 

Первая помощь при перегревании, переохлаждении и отморожении. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Общие правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях природного характера (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. 

Чрезвычайные ситуации геологического характера. Возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий. Правила безопасного поведения. Последствия 

чрезвычайных ситуаций геологического характера. 



485 

 

Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий. Правила безопасного поведения. Последствия 

чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. Возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий. Правила безопасного поведения. Последствия 

чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. 

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 № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний» 
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 распространённые 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 др.). 

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 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 № 7 «Безопасность в социуме» 
Определение понятия «общение». Особенности общения людей. Принципы и показатели 

эффективного общения.  

Общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», «малая 

группа».  
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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, виды эмоциональной 

регуляции. Способы разрешения конфликтных ситуаций. Основные формы участия третьей 

стороны в процессе урегулирования и разрешения конфликта. Ведение переговоров при 

разрешении конфликта.  

Опасные проявления конфликтов. Конфликт, буллинг, насилие. Понятие «виктимность». 

Способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Способы психологического воздействия.  

Психологическое влияние в малой группе. Положительные и отрицательные стороны 

конформизма.  

Эмпатия и уважение к партёру (партёрам) по общению как основа коммуникации.  

Убеждающая коммуникация. Этапы убеждения. Подчинение и сопротивление влиянию. 

Манипуляция в общении. Цели, технологии и способы противодействия. 

Манипулятивное воздействие в группе. Манипулятивные приемы. Манипуляция и 

мошенничество. 

Деструктивные псевдопсихологические технологии.  

Психологическое влияние в больших группах. Способы воздействия на человека в 

большой группе (заражение; внушение; подражание).  

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве» 
Понятия «цифровая среда», «цифровой след». Влияние цифровой среды на жизнь 

человека. Приватность, персональные данные.  

«Цифровая зависимость», её признаки и последствия. 

Опасности и риски цифровой среды, их источники. 

Понятие прав человека в цифровой среде, их защита.  

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 риски в цифровой среде и их причины. 

Опасные персоны, имитация близких социальных отношений. Неосмотрительное 

поведение и коммуникация в Сети как угроза для будущей жизни и карьеры. 

Травля в Сети, 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. 
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Правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений. 

Ответственность за действия в сети Интернет. Запрещённый контент. Защита прав в 

цифровом пространстве. 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 
Экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества. Понятия 

«экстремизм» и «терроризм», их взаимо-связь. 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 совершения террористических актов. Уровни террористической угрозы. Правила 

поведения и порядок действий при угрозе или совершении террористического акта, 

проведении контртеррористической операции. 

Противодействие экстремизму и терроризму в Российской Федерации. Цели, задачи, 

принципы. 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения» 
Россия в современном мире. Оборона страны как обязательное условие мирного 

социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечение её военной 

безопасности. Роль Вооружённых сил Российской Федерации и других войск, воинских 

формирований и органов, повышения мобилизационной готовности Российской Федерации в 

обеспечении национальной безопасности.  

Современная армия. Воинская обязанность и военная служба. Подготовка к службе в 

армии.  

Права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны. 

Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам и причинам возникновения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Территориальный и функциональный принцип организации РСЧС. Её задачи и 

примеры их решения. Права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций.  

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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 

Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований, 

устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным и предметным), которые должны демонстрировать 

выпускники по завершении обучения в средней школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в российском обществе правилами и нормами 

поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 

способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к 

осмысленному применению принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, 

соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к 

окружающим людям, культурному наследию и уважительном отношении к традициям 

многонационального народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

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. 

Патриотическое воспитание: 

• сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, 

памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою 

Родину и Вооружённые силы Российской Федерации, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, российской армии и флота; 

• ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых сил 

Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности 

жизни и здоровья людей; 

• сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу. 
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Духовно-нравственное воспитание: 

• осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

• сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и 

государства; 

• способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность 

реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно 

действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска 

возникновения опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, 

смягчению их последствий; 

• ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и 

традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества. 

Эстетическое воспитание: 

• эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой без-о-пасности 

жизнедеятельности; 

• понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

Физическое воспитание: 

• осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

• знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 

• потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

• осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью. 

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. 

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 ра-зумного природопользования; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

• расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития 

общей теории безопасности, современных представлений о безопасности в 

технических, естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, 

современной концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 
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• понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; 

• способность применять научные знания для реализации прин-ципов безопасного 

поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать 

в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать овладение универсальными учебными действиями. 

Овладение универсальными познавательными действиями 

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 учётом самостоятельно выделенных критериев в 

парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий 

для реализации риск-ориентированного поведения; 

• моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества 

и государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных 

задач, переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 

• планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

• развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

Базовые исследовательские действия: 

• владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

• владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и 

применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и 

защите проектных работ; 

• анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных 

(обоснованных) критериев; 

• раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной 

жизни; 

• критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

• характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; 

• использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки 

в повседневную жизнь. 

Работа с информацией: 
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• владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных 

видов информации из источников разных типов при обеспечении условий 

информационной безопасности личности; 

• создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера 

решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их 

представления; 

• оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

• владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

• осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 

переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

• распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

• владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

• аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

Совместная деятельность: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 

конкретной учебной ситуации; 

• ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, 

мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять 

роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, договариваться о результатах); 

• оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 

совместно разработанным критериям; 

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; 

проявлять творчество и разумную инициативу. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

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 своё решение; 

• оценивать приобретённый опыт; 

• расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных 

областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

• оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; 

контролировать соответствие результатов целям; 
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• использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 

выбора оптимального решения. 

Принятие себя и других: 

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля 

всего вокруг; 

• принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

 

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 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 учебного предмета ОБЖ, 

должны обеспечивать: 

• сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их 

применения в собственном поведении; 

• сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

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

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и 

экстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях; 

• 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; 

• знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на 

практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного 

характера; сформированность представлений об экологической безопасности, 

ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

• владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой помощи 

при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и 

физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 

необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

• знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность 

нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

• знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на 

практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе 

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 

• знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 
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общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности; 

• сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в 

противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую 

и террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий 

при объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий 

при угрозе совершения террористического акта, при совершении террористического 

акта, при проведении контртеррористической операции; 

• сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах 

военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ 

обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области 

гражданской обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

• знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов 

организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

• знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений 

о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

1 

Модуль "Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном 

обществе" 

 2     

2 Модуль "Безопасность в быту"  6    

https://lesson.edu.ru/lesson/0e4

c4139-923b-487c-97e7-

c0d0f5d868b9?backUrl=%2F17

%2F10 

3 Модуль "Безопасность на транспорте"  6    

https://lesson.edu.ru/lesson/197

2bd17-e229-498f-af5c-

12d6b60c50ee?backUrl=%2F1

7%2F10 

4 
Модуль "Безопасность в общественных 

местах" 
 6    

https://m.edsoo.ru/7f41b590 
 

5 
Модуль "Безопасность в природной 

среде" 
 7     

6 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. 

Основы медицинских знаний" 
 7  1  

https://lesson.edu.ru/lesson/cb4

523e3-136e-4ac9-abb7-

dfb3d77e3d4d?backUrl=%2F17

%2F10 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   1   0   

11 КЛАСС  
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№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

1 

Модуль "Здоровье и как его 

сохранить. Основы медицинских 

знаний" 

 2    

https://lesson.edu.ru/lesson/cb4523e3-

136e-4ac9-abb7-

dfb3d77e3d4d?backUrl=%2F17%2F10 

2 Модуль "Безопасность в социуме"  8    

https://lesson.edu.ru/lesson/b7732d0f-

2e21-4a05-ab99-

4ed8652bf0b5?backUrl=%2F17%2F11 

3 
Модуль "Безопасность в 

информационном пространстве" 
 8     

4 
Модуль "Основы противодействия 

экстремизму и терроризму" 
 6     

5 

Модуль "Взаимодействие личности, 

общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения" 

 10  1  

https://lesson.edu.ru/lesson/b7732d0f-

2e21-4a05-ab99-

4ed8652bf0b5?backUrl=%2F17%2F11 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   1  0   

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  
 

Количество часов 
Электронные цифровые образовательные 
ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

1 
Современные представления 

о культуре безопасности 
 1     
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2 

Влияние поведения на 

безопасность. Риск-

ориентированный подход к 

обеспечению безопасности на 

уровне личности, общества, 

государства 

 1     

3 Источники опасности в быту  1    
https://lesson.edu.ru/lesson/4a557ed2-dd13-43e1-

9fd5-468d1b81182d?backUrl=%2F17%2F10 

4 
Профилактика и первая 

помощь при отравлениях 
 1    

https://lesson.edu.ru/lesson/cb4523e3-136e-4ac9-

abb7-dfb3d77e3d4d?backUrl=%2F17%2F10 

5 

Безопасность в быту. 

Пожарная безопасность в 

быту 

 1     

6 

Безопасность в быту. 

Предупреждение травм и 

первая помощь при них 

 1    
https://lesson.edu.ru/lesson/0e4c4139-923b-487c-

97e7-c0d0f5d868b9?backUrl=%2F17%2F10 

7 

Безопасное поведение в 

местах общего пользования. 

Опасности криминогенного 

характера 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5472/start/14843

1/ 

 

8 

Безопасное поведение в 

местах общего пользования. 

Аварии на коммунальных 

системах жизнеобеспечения 

 1     

9 

Безопасность дорожного 

движения: пешеход, 

пассажир, водитель 

 1    
https://lesson.edu.ru/lesson/1972bd17-e229-498f-af5c-

12d6b60c50ee?backUrl=%2F17%2F10 

10 Безопасность дорожного  1    https://lesson.edu.ru/lesson/2171d645-2cb3-42fc-



497 

 

движения. Опасности и риски 

участников дорожного 

движения 

85a2-513e5c34e095?backUrl=%2F17%2F10 

11 

Порядок действий при 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

 1     

12 

Оказание первой помощи при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

 1    
https://lesson.edu.ru/lesson/0e4c4139-923b-487c-

97e7-c0d0f5d868b9?backUrl=%2F17%2F10 

13 

Безопасное поведение на 

разных видах транспорта 

(метро, железнодорожный, 

водный, авиационный) 

 1    
https://lesson.edu.ru/lesson/c4e63187-c64c-4c7a-

ba52-1fad1a7d0b69?backUrl=%2F17%2F10 

14 

Безопасное поведение на 

разных видах транспорта. 

Порядок действий при 

возникновении опасности, 

экстремальной или 

чрезвычайной ситуации 

 1     

15 

Безопасность в 

общественных местах. 

Источники опасности и 

правила безопасного 

поведения 

 1    
https://lesson.edu.ru/lesson/fdf6376a-2ee9-4134-

be95-7698fe832943?backUrl=%2F17%2F08 

16 
Опасности социально-

психологического характера 
 1    

https://lesson.edu.ru/lesson/e56d29ef-e7c5-4791-

8495-6231e5777198?backUrl=%2F17%2F09 

17 
Безопасность в 

общественных местах. Поиск 
 1     
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потерявшегося человека 

18 

Опасности криминального 

характера в общественных 

местах 

 1    
https://lesson.edu.ru/lesson/13aafd80-3f54-4839-

a941-3ed688689cfc?backUrl=%2F17%2F08 

19 

Действия при пожаре, 

обрушении конструкций в 

общественных местах и на 

объектах с массовым 

пребыванием людей 

 1    
https://lesson.edu.ru/lesson/a13382f3-f912-4939-

bfcb-39815789eb8c?backUrl=%2F17%2F08 

20 

Действия при угрозе или 

совершении 

террористического акта в 

общественных местах и на 

объектах с массовым 

пребыванием людей 

 1     

21 
Безопасность в природной 

среде 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5829/start/10417

9/ 

22 
Выживание в автономных 

условиях 
 1     

23 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

Природные пожары 

 1    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5829/start/10417

9/ 

24 

Чрезвычайные ситуации 

геологического характера: 

землетрясения, извержение 

вулканов, оползни, 

камнепады 

 1    
https://lesson.edu.ru/lesson/4e446d3d-9618-41a5-

ac82-95b28079e02e?backUrl=%2F17%2F08 

25 Чрезвычайные ситуации  1    https://lesson.edu.ru/lesson/4e446d3d-9618-41a5-
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гидрологического характера: 

наводнения, паводки, 

половодья, цунами, сели, 

лавины 

ac82-95b28079e02e?backUrl=%2F17%2F08 

26 

Чрезвычайные ситуации 

метеорологического 

характера: бури, ливни, град, 

мороз, жара 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5823/start/10363

4/ 

 

27 

Экологическая грамотность и 

разумное 

природопользование 

 1     

28 

Факторы, влияющие на 

здоровье человека. Здоровый 

образ жизни 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4817/start/10447

5/ 

 

29 

Инфекционные заболевания. 

Значение вакцинации в 

борьбе с инфекционными 

заболеваниями 

 1     

30 

Инфекционные заболевания. 

Чрезвычайные ситуации 

биолого-социального 

характера 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5824/start/98883

/ 

 

31 

Неинфекционные 

заболевания. Факторы риска 

Меры профилактики 

 1     

32 

Психическое здоровье и 

психологическое 

благополучие 

 1    

https://lesson.edu.ru/lesson/400f30e0-37ee-4b72-

8e16-f542a709b23f?backUrl=%2F17%2F09 
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33 
Итоговая контрольная работа № 

1 
 1     

34 Итоговое занятие  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   1   0   
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11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  
 

Количество часов 
Электронные цифровые 
образовательные ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

1 
Правовые основы оказания 

первой помощи 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5835/start/12

0309/ 

2 
Оказание первой помощи в 

сложных случаях 
 1     

3 
Общение в жизни человека. 

Межличностное общение 
 1    

https://lesson.edu.ru/lesson/b7732d0f-2e21-4a05-

ab99-4ed8652bf0b5?backUrl=%2F17%2F11 

4 
Общение в жизни человека. 

Общение в группе 
 1    

https://lesson.edu.ru/lesson/b7732d0f-2e21-4a05-

ab99-4ed8652bf0b5?backUrl=%2F17%2F11 

5 
Конфликты, стадии развития 

конфликтов 
 1     

6 
Конфликты, способы их 

разрешения 
 1    

https://lesson.edu.ru/lesson/97442493-6dcb-

4ba0-909a-d183d66c98ff?backUrl=%2F17%2F09 

7 

Конструктивные и 

деструктивные способы 

психологического воздействия 

 1     

8 
Манипуляции и способы 

противостоять им 
 1    

https://lesson.edu.ru/lesson/b1fd74e9-fc91-

42b1-9956-4e267860c814?backUrl=%2F17%2F09 

9 

Деструктивное 

психологическое влияние в 

больших группах 

 1     

10 
Способы воздействия на 

человека в большой группе 
 1     

11 Безопасность в цифровой среде  1    https://lesson.edu.ru/lesson/27e20227-b85f-
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4332-b304-bc55d7ba0815?backUrl=%2F17%2F09 

12 

Вредоносное программное 

обеспечение, виды, цели и 

принципы работы 

 1     

13 

Правила защиты от 

вредоносного программного 

обеспечения 

 1     

14 

Социальные отношения, 

поведенческие риски в 

цифровой среде и их причины 

 1     

15 

Деструктивные сообщества и 

деструктивный контент в 

цифровой среде 

 1    
https://lesson.edu.ru/lesson/c24a9faf-8e3f-46e1-

96cd-1ea363d12f3a?backUrl=%2F17%2F09 

16 

Достоверность информации в 

цифровой среде. Источники 

информации, проверка на 

достоверность 

 1    

https://lesson.edu.ru/lesson/f181a74c-8216-

4f27-b306-fc8ad1d162d8?backUrl=%2F17%2F09 

 

17 

Достоверность информации в 

цифровой среде. Фальшивые 

аккаунты, манипуляторы 

 1    
https://lesson.edu.ru/lesson/b7732d0f-2e21-4a05-

ab99-4ed8652bf0b5?backUrl=%2F17%2F11 

18 
Защита прав в цифровом 

пространстве 
 1     

19 

Экстремизм и терроризм как 

угроза устойчивого развития 

общества 

 1    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5822/start/10

3806/ 

 

20 

Предупреждение вовлечения в 

экстремистскую и 

террористическую деятельность 

 1     

21 Уровни террористической  1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/3977/start/10
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опасности 4294/ 

22 

Правила безопасного поведения 

при угрозе и совершении 

террористического акта 

 1    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3977/start/10

4294/ 

23 

Противодействие экстремизму 

и терроризму: цели, задачи, 

принципы 

 1    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3977/start/10

4294/ 

24 

Права, обязанности и 

ответственность граждан и 

организаций в области 

противодействия экстремизму и 

терроризму 

 1     

25 

Оборона страны как 

обязательное условие 

благополучного развития 

страны 

 1     

26 
Структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
 1    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4818/start/10

4701/ 

 

27 
Другие войска и воинские 

формирования 
 1     

28 
Воинская обязанность и 

военная служба 
 1     

29 Гражданская оборона  1    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5474/start/12

0278/ 

 

30 

Правовая основа защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

 1     
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природного и техногенного 

характера 

31 

Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.  Правовая основа 

обеспечения национальной 

безопасности 

 1     

32 

Взаимодействие личности, 

общества и государства в 

обеспечении национальной 

безопасности 

 1    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4985/start/99

422/ 

33 Итоговая контрольная работа  1     

34 Итоговое занятие  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   1  0  
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Приложение 1 

 

 

Достижение личностных результатов в рамках реализации модуля 

«Школьный урок» Рабочей программы воспитания  

 

 

 

Реализация педагогическим работником воспитательного потенциала уроков ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ предполагает следующее: 
- максимальное использование воспитательных возможностей содержания уроков для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение в содержание уроков целевых ориентиров результатов воспитания, их учет 

в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 
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Приложение 2 

 

 

Нормы оценивания учебного предмета 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Критерии оценки устных  ответов 

           Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка  «5» ставится в  том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но 

в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при 

решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил 

не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-

трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа 

ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также 

структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 

считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены обобщенные планы 

основных элементов 

Оценка письменных проверочных работ. 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил 

не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех- пяти недочетов. 
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Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка тестовых работ. 
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 

вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: 

оценка «5» - 80-100% максимального количества баллов; оценка 

«4» - 60-80% максимального количества баллов; оценка «З» - 40- 

60% максимального количества баллов; оценка «2» - менее 40% 

максимального количества баллов; 

 

Оценка практической работы: 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема 

были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ 

не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

 

 

Приложение 3 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Основная цель работы – зафиксировать уровень достижения школьниками 

планируемых результатов, разработанных на основе Федерального государственного 

стандарта основного общего образования. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

диагностической работы по ОБЖ 

для обучающихся 10 класса 

 

1. Назначение диагностической работы 

Диагностическая работа проводится в конце учебного года с целью определения уровня 

подготовки обучающихся 10 класса в рамках внутреннего мониторинга достижений 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Предлагаемая работа предполагает включение заданий предметного, метапредметного 

и личностного плана, что позволяет отследить сформированность УУД у учащихся. 
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2. Условия проведения и время выполнения диагностической работы 

Использование дополнительных и справочных материалов не предусматривается. 

Диагностическая работа состоит из 2 частей: теста и практического  задания. 

Часть А: 15 заданий с выбором правильного ответа из трех предложенных (ВО); 

Часть В: 1 практическое  задание (ПР) 

В части А (15 заданий) рассматриваются вопросы теоретического характера, в части С (1 

задание) – практическое задание. В связи с этим, на выполнение всей диагностической работы 

отводится 40 минут. 

К каждому заданию с выбором ответа даны несколько вариантов ответов, из которых 

только один верный. При выполнении такого задания нужно указать номер правильного ответа. Если 

номер указан не тот, его можно зачеркнуть крестиком, а затем указать номер правильного ответа. 

Задание С - нужно выполнить практическое задание: Описать действия в чрезвычайной 

ситуации. 

Выполнять задания нужно в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени можно 

пропускать те задания, которые не удается выполнить сразу, и перейти к следующему. Если после 

выполнения всей работы останется время, можно вернуться к пропущенным заданиям. Нужно 

постараться выполнить как можно больше заданий. 

 

3. Распределение заданий диагностической работы по содержанию и проверяемым умениям 

Диагностическая работа позволяет оценить степень освоения учебного материала по ОБЖ. 

Работа охватывает учебный материал по модулю «Безопасность в быту", "Безопасность на 

транспорте", "Безопасность в общественных местах", "Безопасность в природной среде",  

"Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний", изученному в 10 классе. 

 

 

 

 

 

 

 Итоговая контрольная работа № 1 
 

1. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются причинами вынужденного 
автономного существования в природных условиях:  

1) потеря части продуктов питания,  потеря компаса; 

2) несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на маршрут;  

3) потеря ориентировки на местности во время похода, авария транспортных средств в 

условиях природной среды; 

4) плохие погодные условия на маршруте движения.  

2. Порядок действий в различных аварийных ситуациях в условиях природной среды 

отличается друг от друга и зависит от конкретной обстановки. Из приведенных ниже случаев 

выберите те, когда командир группы должен принять решение об уходе с места аварии:  

1) группа не может быть обнаружена спасателями из-за окружающей ее густой 

растительности,  возникла непосредственная угроза жизни людей; 

2) направление на ближайший населенный пункт и его удаление неизвестны;  

3) место происшествия точно не определено, местность незнакомая и 

труднопроходимая;  

4) точно неизвестно  местонахождение спасателей, и состояние здоровья людей не 

позволяет преодолеть расстояние до населенного пункта.  
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3. Собираясь в поход, вам необходимо подобрать одежду. Каким нижеперечисленным 

требованиям она должна соответствовать?  

1) одежда должна быть свободной и надеваться в несколько слоев;  

2) одежда должна быть из синтетических материалов;  

3) одежда должна быть однотонного цвета или из камуфлированного материала;  

4) одежда должна иметь световозвращающие элементы.  

4. Выберите из предложенных вариантов установленные требования к сооружению временного 
жилища 

1) место должно находиться на берегу реки  или другого водоема на уровне воды;  

2) место должно находиться на ровной возвышенной продуваемой площадке; возле 

площадки должен находиться источник воды и достаточно топлива; 

3) место должно находиться среди сухостоя, который можно использовать для костра;  

4) недалеко от площадки должна быть дорога или наезженная тропа.  

5. Выберите самый надежный  способ обеззараживания воды в полевых условиях:  
1) очистка через фильтр из песка и материи;  

2) очистка через фильтр из песка, ваты и материи;  

3) кипячение воды;  

4) добавление в воду марганцовки.  

6. Где рекомендуется расположиться в салоне общественного транспорта, если в нем нет 
свободных мест для сидения? 

1) занять свободное место на передней площадке транспортного средства; 

2) нужно постараться встать в центре прохода, держась руками за поручень или 

специальные подвески; 

3) расположиться на задней площадке транспортного средства; 

4) не имеет значения, где будет находиться пассажир при отсутствии мест для 

сидения. 

7. Участник дорожного движения, это: 

1) лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве 

водителя, пешехода, пассажира транспортного средства; 

2) это лица,  принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве 

водителя, пешехода и лица, производящие рементные работы на проезжей части; 

3) люди, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве 

водителя, пассажира транспортного средства лица, и лица, осуществляющие 

регулирование дорожного движения; 

4) граждане, передвигающиеся на транспотных средствам и пешем порядке по 

проезжей части , тротуару и обочине дороги. 

8. Что такое «дорога»? 

1) проезжая часть, тротуары, обочины; 

2) полоса земли для движения транспортных средств и пешеходов; 

3) обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных 

средств полоса земли либо поверхность искуственного сооружения; 

4) полоса земли для движения автомобилей, трамваев, троллейбусов, мотоциклов и 

мопедов. 

9. Где должны двигаться пешеходы? 

1) по тротуарам, велосипедным дорожкам; 

2) по тротуарам,или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам; 

3) по тротуарам,или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии по краю проезжей части; 
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4) пешеходы могут двигаться там, где удобно, не мешая транспортным средствам. 

10. Как должны двигаться пешеходы по краю проезжей части загородной дороги? 

1) не имеет значения, как следовать;  

2) должны следовать по ходу движения транспортных средств; 

3) выбирать место движения в зависимости от наличия на проезжей части транспотных 

средств; 

4) должны идти навстречу движению транспортных средств. 

11. Опасное время — это время значительного повышения риска для личной безопасности. 

Из приведенных примеров определите наиболее опасное время и место:  

1) темнота, спускающаяся на центр города, где люди непринужденно прогуливаются 

и отдыхают;  

2) сумерки, заставшие человека одного в лесопарке;  

3) раннее утро в заполненной людьми пригородной электричке;  

4) вечернее время на остановке общественного транспорта. 

12.Как необходимо поступить человеку, если в подъезд вместе с ним заходит незнакомец? 

1)  пропустить незнакомца вперёд,  под любым предлогом задержаться у подъезда; 

2) не следует обращать на постороннего человека внимания; 

3) завязать с незнакомцем беседу и попытаться выяснить, в какую квартиру он следует;  

4) войдя в подъезд,  побежать наверх. 

13.  Каким из нижеперечисленных правил рекомендуется  воспользоваться при возвращении 

домой в вечернее время  с тренировки или дополнительных занятий? 

1) пойду кратчайшим путем, пролегающим через дворы;  

2) буду идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю дороги;  

3) воспользуюсь попутным транспортом;  

4) пойду по тропинке, пролегающей через лесопарк. 

14. Девушка заходит в свой подъезд, слышит громкие крики, смех, шум и понимает, что этажом 

выше на лестничной площадке находится компания молодежи. Выберите из предлагаемых 
вариантов действий тот, который могли бы посоветовать девушке:  

1) спокойно подниматься домой, но при этом проявлять осторожность; 

2) ждать, пока они уйдут;  

3) дождаться взрослого знакомого человека, входящего в подъезд, и попросить 

проводить до квартиры, либо позвонить родителям, чтобы встретили;  

4) дойти до молодежной компании, может среди них окажутся знакомые юноши или 

девушки, завести с ними непринужденный разговор. 

15. Вам часто приходится пользоваться услугами общественного транспорта. Что не 
рекомендуется делать при пользовании общественным транспортом? 

1) при отсутствии мест для сидения стоять в центральном проходе; 

2) садиться в пустом автобусе (трамвае, троллейбусе, маршрутном такси и т. д.) на 

сиденье близко к водителю; 

3) ожидать транспорт на остановке в плохо освещенном месте; 

4) стоять справа лицом по направлению движения  при нахождении на эскалаторе 

метрополитена. 

Задание С: Ситуация: Человек заходит в подъезд, к нему подходит человек и пытается напасть. Ваши 

действи 
 

 

 


