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Общая характеристика основной образовательной программы  

Образовательная программа среднего общего образования МАОУ «ОЦ № 

1» составлена в соответствии с федеральной основной общеобразовательной 

программой  среднего общего образования (Приказ Министерства Просвещения 

РФ от от 23 ноября 2022 г. N 1014 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» и 

учитывает требования ФГОС среднего общего образования (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. N 732 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования", утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" 

(зарегистрирован Минюстом России 12 сентября 2022 г., регистрационный N 

70034) внесены изменения в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования (далее соответственно - ФГОС, 

обновленный ФГОС СОО).  

Программа среднего общего образования МАОУ «ОЦ № 1» определяет 

содержание образования, которое содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями»1.  

Структура программы основного общего образования включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Объем обязательной части программы основного общего 

образования составляет 70%, а объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого общеобразовательной 

организацией, – 30% от общего объема программы основного общего 

образования, реализуемой в рамках учебного плана, плана внеурочной 

деятельности и календарного плана воспитательной работы.  

  

  

 

  

                                              
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 12, п. 2  



5  

  

1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования  

  

 1.1.  Пояснительная записка  

  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

ОП СОО 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 образовательных отношений.  

Целями реализации ОП 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 учетом целей, содержания и 

планируемых  

результатов среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования; подготовка обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному  

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одаренных, успешных 

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

особом внимании и поддержке.  

16.3. Достижение поставленных целей реализации ОП 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, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

consultantplus://offline/ref=A4FE0D8EB77E909259EC9B11E24F0BFDF58E4C475AB84A00EAC36039B88DE08F0AE9B8D4DFC0347BB85786D388158D9F9BF0FC24bAI
consultantplus://offline/ref=A4FE0D8EB77E909259EC9B11E24F0BFDF58E4C475AB84A00EAC36039B88DE08F0AE9B8D4DFC0347BB85786D388158D9F9BF0FC24bAI
consultantplus://offline/ref=A4FE0D8EB77E909259EC9B11E24F0BFDF58E4C475AB84A00EAC36039B88DE08F0AE9B8D4DFC0347BB85786D388158D9F9BF0FC24bAI
consultantplus://offline/ref=A4FE0D8EB77E909259EC9B11E24F0BFDF58E4C475AB84A00EAC36039B88DE08F0AE9B8D4DFC0347BB85786D388158D9F9BF0FC24bAI
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возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; обеспечение преемственности основного общего и среднего 

общего образования; достижение планируемых результатов освоения ОП 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.  

  

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы   

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «ОЦ 

№ 1» реализует основные направления государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования и формируется на основе следующих подходов и 

принципов:  

 принцип учета ФГОС СОО: ОП СОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 

обучения на уровне среднего общего образования; принцип учета языка 

обучения: с учетом условий функционирования образовательной организации 

ОП СОО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации 

данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; принцип 

учета ведущей деятельности обучающегося: ОП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 

деятельности  

consultantplus://offline/ref=A4FE0D8EB77E909259EC9B11E24F0BFDF58E4C475AB84A00EAC36039B88DE08F0AE9B8D4DFC0347BB85786D388158D9F9BF0FC24bAI
consultantplus://offline/ref=A4FE0D8EB77E909259EC9B11E24F0BFDF58E4C475AB84A00EAC36039B88DE08F0AE9B8D4DFC0347BB85786D388158D9F9BF0FC24bAI
consultantplus://offline/ref=A4FE0D8EB77E909259EC9B11E24F0BFDF58E4C475AB84A00EAC36039B88DE08F0AE9B8D4DFC0347BB85786D388158D9F9BF0FC24bAI
consultantplus://offline/ref=A4FE0D8EB77E909259EC9B11E24F0BFDF58E4C475AB84A00EAC36039B88DE08F0AE9B8D4DFC0347BB85786D388158D9F9BF0FC24bAI
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(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ОП 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; 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: ОП 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. Объем 

учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.368521 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 

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

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - 

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), 

действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарноэпидемиологические 

требования).  

 ОП СОО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных 

лет не может составлять менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=A4FE0D8EB77E909259EC9B11E24F0BFDF5884B455EB94A00EAC36039B88DE08F0AE9B8D1D494643CEA51D380D24084809BEEFE4D53506F6428bDI
consultantplus://offline/ref=A4FE0D8EB77E909259EC9B11E24F0BFDF5884B455EB94A00EAC36039B88DE08F0AE9B8D1D494643CEA51D380D24084809BEEFE4D53506F6428bDI
consultantplus://offline/ref=A4FE0D8EB77E909259EC9B11E24F0BFDF5884B455EB94A00EAC36039B88DE08F0AE9B8D1D494643CEA51D380D24084809BEEFE4D53506F6428bDI
consultantplus://offline/ref=A4FE0D8EB77E909259EC9B11E24F0BFDF5884B455EB94A00EAC36039B88DE08F0AE9B8D1D494643CEA51D380D24084809BEEFE4D53506F6428bDI
consultantplus://offline/ref=A4FE0D8EB77E909259EC9B11E24F0BFDF28B4B4757BA4A00EAC36039B88DE08F0AE9B8D1D494653BEA51D380D24084809BEEFE4D53506F6428bDI
consultantplus://offline/ref=A4FE0D8EB77E909259EC9B11E24F0BFDF28B4B4757BA4A00EAC36039B88DE08F0AE9B8D1D494653BEA51D380D24084809BEEFE4D53506F6428bDI
consultantplus://offline/ref=A4FE0D8EB77E909259EC9B11E24F0BFDF28B4B4757BA4A00EAC36039B88DE08F0AE9B8D1D494653BEA51D380D24084809BEEFE4D53506F6428bDI
consultantplus://offline/ref=A4FE0D8EB77E909259EC9B11E24F0BFDF28B4B4757BA4A00EAC36039B88DE08F0AE9B8D1D494653BEA51D380D24084809BEEFE4D53506F6428bDI
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требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 

5-дневной (или 6дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями  

При реализации ООП среднего общего образования учитывается 

возрастной подход, который обеспечивает учет психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15-18 лет, связанных:  

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности  

руководствоваться ими в деятельности;  

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные 

устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего 

общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными;  

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 

теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории;  

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом 

в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости 

к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей.  

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим 

новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском 

возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

consultantplus://offline/ref=A4FE0D8EB77E909259EC9B11E24F0BFDF5884B455EB94A00EAC36039B88DE08F0AE9B8D1D494643CEA51D380D24084809BEEFE4D53506F6428bDI
consultantplus://offline/ref=A4FE0D8EB77E909259EC9B11E24F0BFDF5884B455EB94A00EAC36039B88DE08F0AE9B8D1D494643CEA51D380D24084809BEEFE4D53506F6428bDI
consultantplus://offline/ref=A4FE0D8EB77E909259EC9B11E24F0BFDF28B4B4757BA4A00EAC36039B88DE08F0AE9B8D1D494653BEA51D380D24084809BEEFE4D53506F6428bDI
consultantplus://offline/ref=A4FE0D8EB77E909259EC9B11E24F0BFDF28B4B4757BA4A00EAC36039B88DE08F0AE9B8D1D494653BEA51D380D24084809BEEFE4D53506F6428bDI
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самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается 

становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования.    

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МАОУ «ОЦ № 1» ориентирована на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности.   

Основная образовательная программа сформирована с учетом 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации.   

Индивидуально-дифференцированный подход позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося посредством реализации универсального профиля обучения.  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МАОУ «ОЦ № 1» сформирована с учетом принципа демократизации, который 

обеспечивает развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности, в том числе через развитие органов государственно-

общественного управления образовательной организацией: Совет школы, 

Наблюдательный совет, Общее собрание работников, Педагогический совет, 

Методический совет, Совет родителей, Совет обучающихся, Школьный 

родительский комитет.  

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  

  

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования  

  

1.2.1. Общие положения  

  

 Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования МАОУ «ОЦ № 1» обеспечивают связь 

между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы;  



10  

  

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов по выбору, рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности, программ развития универсальных учебных 

действий и воспитания и социализации, а также системы оценки результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

 Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отражают требования Стандарта, специфику 

образовательной деятельности, в том числе специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов на базовом и углубленном уровне, а также соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиции организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Структурированные перечни личностных, метапредметных и предметных 

результатов, представленные в данном разделе, определяют содержание 

структурного компонента «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования» и состав инструментария для оценочных процедур, а также 

учитываются при разработке всех структурных компонентов содержательного 

раздела.   

В соответствии с требованиями к результатам Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

структуре данного раздела выделены три группы планируемых результатов:  

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме;  

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
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педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебноисследовательской, 

проектной и социальной деятельности;  

 предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ОП 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 ценностносмысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы.  

Личностные результаты освоения ОП 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 ОП СОО отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 

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

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского 

воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического 

воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды.  

Метапредметные результаты включают: 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 
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в учебной, познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.  

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать: познавательными 

универсальными учебными действиями; коммуникативными универсальными 

учебными действиями; регулятивными универсальными учебными действиями.  

Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией.  

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 

деятельности.  

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.  

Предметные результаты включают:  

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению 

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

проектов. Требования к предметным результатам: сформулированы в 

деятельностной форме с усилением акцента на применение  

знаний и конкретные умения; определяют минимум содержания 

гарантированного государством основного  

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного 

предмета; определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам "Русский язык", "Литература", 

"История", "Обществознание", "География", "Основы безопасности 

жизнедеятельности" на базовом уровне; усиливают акценты на изучение явлений 

и процессов современной России и мира  

в целом, современного состояния науки.  

Предметные результаты освоения ОП СОО устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения ОП СОО для учебных предметов на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки.  
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Предметные результаты освоения ОП 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 ОП СОО обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной 

деятельности.  

1.2.2. Планируемые личностные результаты освоения ООП  

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования личностные 

результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

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

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Указанные личностные результаты структурированы по критериям 

сформированности: самоопределение (личностное, профессиональное, 

жизненное); смыслоообразование и нравственно-этическая ориентация (А. Г. 

Асмолов).  

Ниже раскрыто содержание указанных критериев.  

Самоопределение включает в себя:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности:  

 чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за 

них, ответственности человека за благосостояние общества;  

 осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на 

основе осознания «Я» как гражданина России.  

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой 

предметнопреобразующей деятельности человека:  
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 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и 

содержанием.  

3. Развитие Я-концепции и самооценки личности:  

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия.  

Смыслообразование включает формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности на основе:  

 развития познавательных интересов, учебных мотивов;  

 формирования мотивов достижения и социального признания;  

 мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности.  

Нравственно-этическая ориентация включает:  

 формирование единого, целостного образа мира при разнообразии 

культур, национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

уважение истории и культуры всех народов, развитие толерантности;  

 ориентацию в нравственном содержании как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения;  

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, 

взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность);  

 выделение нравственного содержания поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и моральных норм;  

 формирование моральной самооценки;  

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается;  

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной 

отзывчивости;  

 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, 

нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, здоровья, безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей;  

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.  

  

1.2.3. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  

В соответствии с требованиями Стандарта метапредметные планируемые 

результаты отражают:  
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1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности;  

6. умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;  

8. владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9. владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебноисследовательской, 

проектной и социальной деятельности.  
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Таблица 1.  

Способы формирования и оценки метапредметных планируемых результатов  

  

Универсальные 

учебные действия  
Типовые задачи применения УУД 

(программа развития УУД)*  
Оценочные процедуры  

(система оценки 

достижения  
метапредметных 

результатов)  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Р1 Целеполагание  Групповые и индивидуальные проекты, 

постановка и решение учебных задач, в том 

числе технология «перевернутый класс», 

учебные исследования, учебно-

познавательные и учебнопрактические задачи 

«Самостоятельное приобретение, перенос и 

интеграция знаний», «Самоорганизация и 

саморегуляция», кейс-метод  

Индивидуальный проект 

Групповая  экспертная  

оценка  

Р2 Планирование  Групповые и индивидуальные проекты, 

постановка и решение учебных задач, в том 

числе технология «перевернутый класс», 

учебные исследования, учебно-

познавательные и учебнопрактические задачи 

«Самоорганизация и саморегуляция», 

«Решение проблем», кейс-метод  

Индивидуальный проект 

Групповая  экспертная  

оценка  

Р3 Прогнозирование  Групповые и индивидуальные проекты, 

постановка и решение учебных задач, 

технология формирующего оценивания, в том 

числе прием «прогностическая самооценка», 

кейс-метод, учебно-познавательные и учебно-

практические задачи «Самостоятельное 

приобретение, перенос и интеграция знаний»  

Индивидуальный проект 

Групповая  экспертная  

оценка  

Р4 Контроль и коррекция  Технология формирующего оценивания; 

поэтапное формирование умственных 

действий; учебно-познавательная и учебно-

практическая задачи «Самоорганизация и 

саморегуляция», групповые и индивидуальные 

проекты, постановка и решение учебных задач  

Индивидуальный проект 

Групповая  экспертная  

оценка  

Р5 Оценка  Технология формирующего оценивания; 

поэтапное формирование умственных 

действий; учебно-познавательная и учебно-

практическая задачи «Самоорганизация и 

саморегуляция», групповые и индивидуальные 

проекты, постановка и решение учебных задач  

Индивидуальный проект 

Групповая  экспертная  

оценка  
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Р6 Познавательная 

рефлексия  
Технология формирующего оценивания; 

поэтапное формирование умственных 

действий; учебно-познавательная и учебно-

практическая задачи «Рефлексия», групповые 

и индивидуальные проекты, постановка и 

решение учебных задач  

Групповая экспертная 

оценка  

Универсальные 

учебные действия  
Типовые задачи применения УУД 

(программа развития УУД)*  
Оценочные процедуры  

(система оценки 

достижения  
метапредметных 

результатов)  

Р7 Принятие решений  Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи «Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», групповые и 

индивидуальные проекты, кейсметод  

Групповая экспертная 

оценка  

Познавательные универсальные учебные действия  

П8 Познавательные 

компетенции, 

включающие навыки 

учебноисследовательской 

и проектной 

деятельности  

Постановка и решение учебных задач, в том 

числе технология «перевернутый класс», 

технология формирующего оценивания, 

учебные задания, выполнение которых 

требует применения логических 

универсальных действий, кейс-метод, учебно-

познавательные и учебнопрактические задачи 

«Самостоятельное приобретение, перенос и 

интеграция знаний», межпредметные 

интегративные погружения, групповые и 

индивидуальные проекты, учебные 

исследования  

Индивидуальный проект 

Групповая  экспертная  

оценка  

П9 Работа с информацией  Стратегии смыслового чтения, в том числе 

постановка вопросов, составление планов, 

сводных таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментированиеучебно-познавательные и 

учебно-практические задачи «Разрешение 

проблем / проблемных ситуаций», 

«Ценностносмысловые установки», групповые 

и индивидуальные проекты, кейс-метод  

Индивидуальный проект 

Групповая  экспертная  

оценка  

П10 Моделирование  Постановка и решение учебных задач, 

включающая представление новых понятий и 

способов действий в виде модели, поэтапное 

формирование умственных действий, метод 

ментальных карт, стратегии смыслового 

чтения, в том числе постановка граф-схем  

Индивидуальный проект 

Групповая  экспертная  

оценка  

П11 ИКТкомпетентность  Смешанное обучение, в том числе смена 

рабочих зон, учебно-познавательные и 

учебнопрактические задачи «ИКТ-

компетентность», групповые и 

индивидуальные проекты, исследовательская 

деятельность  

Индивидуальный проект 

Групповая  экспертная  

оценка  
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Коммуникативные универсальные учебные действия  

К12 Сотрудничество  Постановка и решение учебных задач, 

кейсметод, смена рабочих зон, дискуссия, 

дебаты, групповые проекты, учебно-

познавательные и учебно-практические задачи 

«Сотрудничество»  

Индивидуальный проект 

Групповая  экспертная  

оценка  

К13 Коммуникация  Постановка и решение учебных задач, в том 

числе технология «перевернутый класс», 

учебнопознавательная и учебно-практическая 

задача «Коммуникация», групповые и 

индивидуальные проекты, учебное 

исследование  

Индивидуальный проект 

Групповая  экспертная  

оценка  

  

  

1.2.4. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

1.2.4.1. Предметные планируемые 

результаты по учебному предмету 

«Русский язык» (базовый уровень)  

 Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

среднего общего образования.   

 К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку:  

1. 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. N 53-

ФЗ "О государственном языке Российской Федерации" <18>, Закон Российской 

Федерации от 25 октября 1991 г. N 1807-1 "О языках народов Российской 

Федерации" <19>).  

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.  

 2. Язык и речь. Культура речи.  
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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, ее видах.  

Использовать словари русского языка в учебной деятельности.  

 3. 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.  

4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы. Выполнять лексический 

анализ слова.  

Определять изобразительно-выразительные средства лексики.  

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.  

5. 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 сложносокращенных 

слов (аббревиатур).  



21  

  

Использовать словообразовательный словарь.  

6. 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 имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в 

рамках изученного).  

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники.  

7. 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 орфографический словарь.  

8. Речь. Речевое общение.  

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).  

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 (объем 

сочинения - не менее 150 слов).  

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приемы информационно-смысловой переработки 

прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие (объем текста для чтения - 450 - 500 слов; объем 

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

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным 

ситуациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата 
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и других; использовать правила русского речевого этикета в социально-

культурной, учебнонаучной, официально-деловой сферах общения, 

повседневном общении, интернеткоммуникации.  

Употреблять языковые средства с учетом 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.  

 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста.  

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах 

представленной в нем 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 (объем 

сочинения - не менее 150 слов).  

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приемы информационно-смысловой переработки 

прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие (объем текста для чтения - 450 - 500 слов; объем 

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.  

6. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:  

6.1. Общие сведения о языке.  

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 

современном обществе.  

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) 

употребления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность 

(неоправданность) употребления иноязычных заимствований; нарушения 

речевого этикета, этических норм в речевом общении и других.  

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

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения.  
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Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского 

языка (в рамках изученного).  

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения 

основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной 

и предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, 

употребления однородных членов предложения, причастного и деепричастного 

оборотов (в рамках изученного).  

Соблюдать синтаксические нормы.  

Использовать словари грамматических трудностей, справочники.  

 6.3. 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.  

 6.4. 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 официальноделовой стили, язык художественной 

литературы).  

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объем 

сочинения - не менее 150 слов).  

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой 

практике.  

  

1.2.4.2. Предметные планируемые 

результаты по учебному предмету 

«Литература»  
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(базовый уровень)  

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 2 

предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» отражают:  

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 

историкокультурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений 

русской, зарубежной классической и современной литературы, в том числе 

литературы народов России:  

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

И.С. Тургенева "Отцы и дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 

стихотворения и поэма "Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. 

Салтыкова-Щедрина "История одного города" (избранные главы); роман Ф.М. 

Достоевского "Преступление и наказание"; роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; 

одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишневый 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 А.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. Воробьева, Ф.А. 

Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, В.М. Шукшина и 

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

                                              
2 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»  

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480)  
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Вознесенского, В.С. 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; 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;  
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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 сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие);  

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в художественной литературе и умение применять их в речевой 

практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, 

а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объем сочинения - не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного 

языка;  

13) умение работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем.  

По учебному предмету "Литература" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса литературы включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают  

1) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата 

современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, 

театроведения, киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений 

художественной литературы и литературной критики, в том числе: произведения 

А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Н.Г. Чернышевского, Ф.М. 

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

произведению каждого писателя); статьи литературных критиков Н.А. 

Добролюбова, Д.И. Писарева, А.В. Дружинина, А.П. Григорьева и других (не 

менее трех статей по выбору); стихотворения А.К.  

Толстого, К.Д. Бальмонта, А. Белого, И.А. Бунина, Н.С. Гумилева; 

роман М.А. Шолохова "Тихий Дон";  
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произведения Е.И. Замятина "Мы", Б.Л. Пастернака "Доктор Живаго" 

(избранные главы), В.В. Набокова (одно произведение по выбору), А.И. 

Солженицына "Архипелаг  

ГУЛАГ" (фрагменты); произведения литературы второй половины XX - XXI в.: 

не менее трех прозаиков по выбору (в том числе В.П. Аксенова, В.И. Белова, В.С. 

Гроссмана, С.Д. Довлатова, В.П. Некрасова, В.О. Пелевина, А.Н. и Б.Н. 

Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Ю.В. Трифонова, В.Т. Шаламова и других); не 

менее трех поэтов по выбору (в том числе Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. Берггольц, 

Ю.И. Визбора, Ю.В. Друниной, Л.Н. Мартынова, Д.С. Самойлова, А.А. 

Тарковского и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.М. 

Володина, В.С. Розова, М.М. Рощина и других); не менее трех произведений 

зарубежной литературы (в том числе романы и повести Г. Белля, У. Голдинга, А. 

Камю,  

Ф. Кафки, Х. Ли, Г.Г. Маркеса, У.С. Моэма, У. Старка, О. Хаксли, У. Эко; 

стихотворения  

Г. Аполлинера, П. Верлена, Э. Верхарна, Т.С. Элиота; пьесы М. Метерлинка и 

других);  

2) владение комплексным филологическим анализом художественного 

текста и осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в 

том числе: авангард; литературный манифест; беллетристика, массовая 

литература, сетевая литература; поэтика, интертекст, гипертекст;  

3) сформированность представлений о стилях художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, течениях, об индивидуальном 

авторском стиле;  

4) владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности 

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

медиапроектов; различными приемами цитирования и редактирования текстов;  

5) сформированность представлений об основных направлениях 

литературной критики, современных подходах к анализу художественного текста 

в литературоведении; умение создавать собственные литературно-критические 

произведения в жанре рецензии, аннотации, эссе.  

  

1.2.4.3 Предметные планируемые 

результаты  по учебному предмету 

«Иностранный язык»  

(базовый уровень)  

Предметные результаты в коммуникативной сфере включают предметные 

результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык» отражают:  

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. 
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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:  

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;  
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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;  

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;  
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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.  

9.6.2. По учебному предмету "Иностранный язык" (углубленный уровень) 

требования к предметным результатам должны отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной) на уровне, превышающем пороговый, достаточном для делового 

общения в рамках выбранного профиля, и включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать:  

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Современный мир профессий. Ценностные 

ориентиры молодежи в современном обществе. Деловое общение. Проблемы 

современной цивилизации. Россия и мир: вклад России в мировую культуру, 

науку, технику; говорение: уметь вести комбинированный диалог объемом до 10 

реплик со стороны каждого собеседника в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения, уметь участвовать в полилоге с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка;  

создавать устные связные монологические высказывания (в том числе 

рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументации объемом 17 - 

18 фраз в рамках тематического содержания речи; создавать сообщение в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом с выражением своего отношения к 

изложенным событиям и фактам объемом 17 - 18 фраз;  

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 3,5 минут 

аутентичные тексты, содержащие неизученные языковые явления, с разной 
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глубиной проникновения в содержание текста, в том числе с его полным 

пониманием;  

смысловое чтение: читать про себя и понимать аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля объемом 700 - 900 слов, содержащие неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста; понимать 

структурносмысловые связи в тексте; читать и понимать несплошные тексты, в 

том числе инфографику; письменная речь: писать резюме и письмо-обращение о 

приеме на работу объемом до  

140 слов с сообщением основных сведений о себе;  

писать официальное (деловое) письмо, в том числе электронное, объемом до 180 

слов в соответствии с нормами официального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; создавать письменные высказывания, в том 

числе с элементами рассуждения с опорой на план, картинку, таблицу, график, 

диаграмму и/или прочитанный/прослушанный текст объемом до 250 слов; 

комментировать информацию, высказывание, цитату, пословицу с выражением и 

аргументацией своего мнения;  

2) овладение умениями письменного перевода с иностранного языка на русский 

язык аутентичных текстов научно-популярного характера (в том числе в русле 

выбранного профиля);  

3) овладение пунктуационными навыками: пунктуационно правильно оформлять 

официальное (деловое) письмо, в том числе электронное письмо;  

4) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц; 

овладение навыками распознавания употребления в устной и письменной речи не 

менее 1650 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), включая 1350 лексических единиц, освоенных на уровне основного 

общего образования;  

5) осуществлять межличностное и межкультурное общение на основе знаний о 

социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

изучаемого языка.  

  

1.2.4.4. Предметные планируемые результаты  

по учебному предмету «Математика" (включая курсы "Алгебра и 

начала математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и 

статистика") (углубленный  уровень)  

По учебному предмету "Математика" (включая курсы "Алгебра и начала 

математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (базовый 

уровень) 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 практикоориентированные 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 
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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 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 "Математика" (включая разделы "Алгебра и начала 

математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") 

(углубленный уровень) требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса математики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать:  

1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, 

свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки; умение 

формулировать обратное и противоположное утверждение, приводить примеры 

и контрпримеры, использовать метод математической индукции; проводить 

доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений;  

2) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение использовать теоретико-множественный аппарат для 
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описания реальных процессов и явлений и при решении задач, в том числе из 

других учебных предметов;  

3) умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на 

плоскости; умение задавать и описывать графы различными способами; 

использовать графы при решении задач;  

4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число 

сочетаний, число перестановок; бином Ньютона; умение применять 

комбинаторные факты и рассуждения для решения задач;  

5) умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по 

модулю, рациональное число, иррациональное число, множества натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел; умение использовать признаки 

делимости, наименьший общий делитель и наименьшее общее кратное, алгоритм 

Евклида при решении задач; знакомство с различными позиционными системами 

счисления;  

6) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, 

корень натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень с 

действительным (вещественным) показателем, логарифм числа, синус, косинус и 

тангенс произвольного числа;  

7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, 

уравнение, неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность 

уравнений, неравенств и систем, рациональные, иррациональные, показательные, 

степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и 

системы; умение решать уравнения, неравенства и системы с помощью 

различных приемов; решать уравнения, неравенства и системы с параметром; 

применять уравнения, неравенства, их системы для решения математических 

задач и задач из различных областей науки и реальной жизни;  

8) умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функция, 

композиция функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная 

функция с целым показателем, тригонометрические функции, обратные 

тригонометрические функции, показательная и логарифмическая функции; 

умение строить графики функций, выполнять преобразования графиков функций;  

умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей 

при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; выражать 

формулами зависимости между величинами;  

умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность 

функции, ограниченность функции, монотонность функции, экстремум функции, 

наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; умение проводить 

исследование функции;  

умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, 

неравенств и задач с параметрами; изображать на координатной плоскости 

множества решений уравнений, неравенств и их систем;  
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9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия; умение задавать последовательности, в том числе с 

помощью рекуррентных формул;  

10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты 

графика функции, первая и вторая производная функции, геометрический и 

физический смысл производной, первообразная, определенный интеграл; умение 

находить асимптоты графика функции; умение вычислять производные суммы, 

произведения, частного и композиции функций, находить уравнение касательной 

к графику функции; умение использовать производную для исследования 

функций, для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 

социально-экономических и физических задачах, для определения скорости и 

ускорения; находить площади и объемы фигур с помощью интеграла; приводить 

примеры математического моделирования с помощью дифференциальных 

уравнений;  

11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные 

комплексные числа, модуль и аргумент комплексного числа, форма записи 

комплексных чисел (геометрическая, тригонометрическая и алгебраическая); 

уметь производить арифметические действия с комплексными числами; 

приводить примеры использования комплексных чисел;  

12) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное 

отклонение для описания числовых данных; умение исследовать статистические 

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

графически исследовать совместные наблюдения с помощью диаграмм 

рассеивания и линейной регрессии; 13) умение находить вероятности событий с 

использованием графических методов; применять для решения задач формулы 

сложения и умножения вероятностей, формулу полной вероятности, формулу 

Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оценивать вероятности реальных 

событий; умение оперировать понятиями: случайная величина, распределение 

вероятностей, математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение 

случайной величины, функции распределения и плотности равномерного, 

показательного и нормального распределений; умение использовать свойства 

изученных распределений для решения задач; знакомство с понятиями: закон 

больших чисел, методы выборочных исследований; умение приводить примеры 

проявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях;  

14) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, 

пространство, отрезок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, 

пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между 

прямой и плоскостью, угол между плоскостями; умение использовать при 
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решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать 

размеры объектов в окружающем мире; умение оперировать понятиями: 

многогранник, сечение многогранника, правильный многогранник, призма, 

пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, 

развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси или 

основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; 

умение строить сечение многогранника, изображать многогранники, фигуры и 

поверхности вращения, их сечения, в том числе с помощью электронных средств; 

умение применять свойства геометрических фигур, самостоятельно 

формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах 

и признаках геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение 

проводить классификацию фигур по различным признакам, выполнять 

необходимые дополнительные построения;  

15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем 

фигуры, величина угла, расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

прямыми, расстояние между плоскостями, площадь сферы, площадь поверхности 

пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, объем куба, прямоугольного 

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

отношение объемов подобных фигур;  

16) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный 

перенос, симметрия на плоскости и в пространстве, поворот, преобразование 

подобия, подобные фигуры; умение распознавать равные и подобные фигуры, в 

том числе в природе, искусстве, архитектуре; умение использовать 

геометрические отношения, находить геометрические величины (длина, угол, 

площадь, объем) при решении задач из других учебных предметов и из реальной 

жизни;  

17) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система 

координат, вектор, координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, 

произведение вектора на число, разложение вектора по базису, скалярное 

произведение, векторное произведение, угол между векторами; умение 

использовать векторный и координатный метод для решения геометрических 

задач и задач других учебных предметов; оперировать понятиями: матрица 2 x 2 

и 3 x 3, определитель матрицы, геометрический смысл определителя;  

18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; 

составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат; строить математические модели с 

помощью геометрических понятий и величин, решать связанные с ними 

практические задачи; составлять вероятностную модель и интерпретировать 

полученный результат; решать прикладные задачи средствами математического 

анализа, в том числе социально-экономического и физического характера;  
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19) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание 

значимости математики в изучении природных и общественных процессов и 

явлений; умение распознавать проявление законов математики в искусстве, 

умение приводить примеры математических открытий российской и мировой 

математической науки. 1.2.4.5. Предметные планируемые результаты по 

учебному предмету «Информатика»  

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 



38  

  

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, C++, C#); 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; определять без 

использования компьютера результаты выполнения несложных программ, 

включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных 

данных; 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, C++, C#) 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 
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искусственного интеллекта в различных областях; наличие представлений об 

использовании информационных технологий в различных профессиональных 

сферах.  

  

1.2.4.6. Планируемые предметные 

результаты по учебному предмету 

«История»  

(базовый уровень)  

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;  

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, 
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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 
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народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный 

режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа 

над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о 

Великой Победе.  

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

система "развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. 

"Холодная война" и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая 

система. Причины распада Советского Союза.  

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

Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI веке. 

Экономическая и социальная модернизация. 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 "История" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса истории должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать:  

1) понимание значимости роли России в мировых политических и 

социальноэкономических процессах с древнейших времен до настоящего 

времени;  

2) умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру;  
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3) сформированность представлений о предмете, научных и социальных 

функциях исторического знания, методах изучения исторических источников;  

4) владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать 

причинноследственные, пространственные связи исторических событий, 

явлений, процессов с древнейших времен до настоящего времени;  

5) умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени;  

6) умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; 

учитывать при работе специфику современных источников социальной и 

личной информации; объяснять значимость конкретных источников при 

изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран; 

приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности;  

7) умение отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении 

учебных проектов и исследований по новейшей истории, аргументированно 

критиковать фальсификации отечественной истории; рассказывать о подвигах 

народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной 

истории.  

  

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

результатам освоения базового курса географии должны отражать:  

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 
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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;  

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и 

социальноэкономических 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 социальноэкономических, 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 
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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.  

  

1.2.4.6. Планируемые предметные 

результаты по учебному предмету 

«География»  

(базовый уровень)  

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

результатам освоения базового курса географии должны отражать:  

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;  
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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 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;  

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и 

социальноэкономических 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 социальноэкономических, 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 
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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.  

  

1.2.4.7. Планируемые предметные 

результаты по учебному предмету 

«Обществознание»  

(углубленный уровень)  

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования  

предметные результаты изучения учебного предмета «Обществознание» 

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 
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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 

причинноследственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов, включая умения характеризовать 

взаимовлияние природы и общества, приводить примеры взаимосвязи всех сфер 

жизни общества; выявлять причины и последствия преобразований в различных 

сферах жизни российского общества; характеризовать функции социальных 

институтов; обосновывать иерархию нормативных правовых актов в системе 

российского законодательства;  

 5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных 

знаковых систем; сформированность представлений о методах изучения 

социальных явлений и процессов, включая универсальные методы науки, а также 

специальные методы социального познания, в том числе социологические 

опросы, биографический метод, социальное прогнозирование;  

 6) владение умениями применять полученные знания при анализе 

социальной информации, полученной из источников разного типа, включая 

официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, 

нормативные правовые акты, государственные документы стратегического 

характера, публикации в средствах массовой информации; осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных знаковых системах, 

извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений, для восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 

информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, 

мнения;  

 7) владение умениями проводить с опорой на полученные знания 

учебноисследовательскую 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 
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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 

социальногуманитарных 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.  

  

1.2.4.8. Предметные планируемые 

результаты по учебному предмету 

«Физика»  
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(базовый уровень)  

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 3 

предметные результаты изучения учебного предмета «Физика» 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, 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, 

                                              
3 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2022) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»  

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480)  
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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 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;  
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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 научнопопулярной 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).  

1.2.4.9. Предметные планируемые 

результаты  по учебному предмету 

«Химия»  

(базовый уровень)  

  

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 4 

предметные результаты изучения учебного предмета «Химия» отражают:  

1) сформированность представлений: о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в 

формировании мышления и культуры личности, ее функциональной 

грамотности, необходимой для решения практических задач и экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;  

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, p-, d-

электронные орбитали атомов, ион, молекула, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, молярная 

                                              
4 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»  

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480)  
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масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, 

изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и 

азотсодержащие соединения, биологически активные вещества (углеводы, жиры, 

белки), мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения, 

кристаллическая решетка, типы химических реакций (окислительно-

восстановительные, экзо- и эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, 

восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие), теории 

и законы (теория химического строения органических веществ А.М. Бутлерова, 

теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, 

закон сохранения массы), закономерности, символический язык химии, 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 

использовании важнейших неорганических и органических веществ в быту и 

практической деятельности человека; 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 естественнонаучных предметов;  

4) сформированность умений использовать наименования химических 

соединений международного союза теоретической и прикладной химии и 

тривиальные названия важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, 

формальдегид, уксусная кислота, глицин, угарный газ, углекислый газ, аммиак, 

гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода и других), составлять 

формулы неорганических и органических веществ, уравнения химических 

реакций, объяснять их смысл; подтверждать характерные химические свойства 

веществ соответствующими экспериментами и записями уравнений химических 

реакций;  

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных 

неорганических и органических веществ к определенным классам и группам 

соединений, характеризовать их состав и важнейшие свойства; определять виды 

химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), типы 

кристаллических решеток веществ; классифицировать химические реакции;  

6) владение основными методами научного познания веществ и химических 

явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование);  

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций с использованием физических величин, 

характеризующих вещества с количественной стороны: массы, объема 

(нормальные условия) газов, количества вещества; использовать системные 

химические знания для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, 

связанных с веществами и их применением;  
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8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и 

изучение его свойств, качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную 

кислоту; денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков; 

проводить реакции ионного обмена, определять среду водных растворов, 

качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион 

аммония; решать экспериментальные задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") 

в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами 

и лабораторным оборудованием; представлять результаты химического 

эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и 

формулировать выводы на основе этих результатов;  

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средств массовой информации, сеть 

Интернет и другие); 10) сформированность умений соблюдать правила 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в 

целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; учитывать 

опасность воздействия на живые организмы определенных веществ, понимая 

смысл показателя предельной допустимой концентрации;  

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

сформированность умения применять знания об основных доступных методах 

познания веществ и химических явлений;  

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения 

использовать рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи 

химических формул.  

  

1.2.4.11. Предметные планируемые 

результаты  по учебному предмету 

«Биология»  

(базовый уровень)  

  

Требования к предметным результатам освоения базового курса биологии 

отражают:  

) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; 

функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем;  

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих 

биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, 

популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и 

превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), биосинтез белка, структурная 

организация живых систем, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение 

(репродукция), наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и 

развитие, уровневая организация;  
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3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих 

биологических теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, 

эволюционной, происхождения жизни и человека;  

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические 

законы и закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. 

Мюллера, К. Бэра), границы их применимости к живым системам;  

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, 

используемых в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и 

явлений; организации и проведения биологического эксперимента, выдвижения 

гипотез, выявления зависимости между исследуемыми величинами, объяснения 

полученных результатов и формулирования выводов с использованием научных 

понятий, теорий и законов;  

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток 

прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, 

биогеоценозов и экосистем; особенности процессов обмена веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического 

обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, развития и размножения, 

индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы за существование, 

естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов к среде 

обитания, влияния компонентов экосистем, антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности, круговорота веществ и превращение энергии в 

биосфере;  

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

биологических процессов и явлений, для принятия практических решений в 

повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и 

здоровья окружающих людей, соблюдения здорового образа жизни, норм 

грамотного поведения в окружающей природной среде; понимание 

необходимости использования достижений современной биологии и 

биотехнологий для рационального природопользования;  

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять 

генотипические схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у 

организмов, составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети);  

9) сформированность умений критически оценивать информацию 

биологического содержания, включающую псевдонаучные знания из различных 

источников (средства массовой информации, научно-популярные материалы); 

интерпретировать этические аспекты современных исследований в биологии, 

медицине, биотехнологии; рассматривать глобальные экологические проблемы 

современности, формировать по отношению к ним собственную позицию;  



56  

  

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные 

сообщения на основе биологической информации из нескольких источников, 

грамотно использовать понятийный аппарат биологии.  

  

1.2.4.11. Предметные планируемые 

результаты  по учебному предмету 

«Физическая культура» (базовый уровень)  

  

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования5 

предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» 

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).  

1.2.4.12. Предметные планируемые результаты                                                    

по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень)  

  

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования6 

предметные результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» отражают:  
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1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения 

для личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и 

способов их применения в собственном поведении;  

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности 

в различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной 

среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способами 

предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знать порядок действий в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях;  

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил 

дорожного движения всеми участниками движения, правил безопасности на 

транспорте. Знание правил безопасного поведения на транспорте, умение 

применять их на практике, знание о порядке действий в опасных, экстремальных 

и чрезвычайных ситуациях на транспорте;  

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

применять их на практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях 

природного характера; сформированность представлений об экологической 

безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного 

природопользования;  

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания 

первой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического 

здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли 

в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к 

вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных 

ситуациях биолого-социального характера;  

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать 

опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального 

характера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать им;  

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; 

умение применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой 

среде (в том числе криминального характера, опасности вовлечения в 

деструктивную деятельность) и противодействовать им;  

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

для предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и 

пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать 

права и обязанности граждан в области пожарной безопасности;  

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии 

на жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль 

государства в противодействии терроризму; уметь различать приемы вовлечения 

в экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; 
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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.  

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья базового курса "Основы безопасности 

жизнедеятельности" определяются с учетом особенностей их психофизического 

развития, состояния здоровья, особых образовательных потребностей.  

  

1.2.4.14. Предметные планируемые 

результаты по курсу «Индивидуальный 

проект»  

Вне зависимости от предметной ориентации курса, планируемые результаты 

являются общими для всех куров, связанных с индивидуальным проктировнаием:  

 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.  
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1.2.4.16. Предметные планируемые результаты по 

курсу «Русское правописание: орфография и 

пунктуация»  

  

Обучающийся научится:  

 уметь пополнять и обогащать свои представления об основных 

закономерностях литературного процесса (в том числе об историко-

литературном процессе на  

Южном Урале) в его динамике;  

 анализировать и интерпретировать произведения писателей 

Южного Урала, используя сведения по истории и теории литературы;  

 анализировать конкретные произведения с использованием различных 

научных методов, методик и практик чтения (в устной и письменной форме);  

 анализировать конкретные произведения во взаимосвязи с другими 

видами искусства (театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, 

философией, педагогикой, психологией и др.);  

 анализировать художественное произведение в единстве содержания и 

формы;  

 давать несколько различных интерпретаций эпического, 

драматического или лирического произведения (например, кинофильм или 

театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению);  

 владеть навыками сравнительного анализа: умением устанавливать 

сходства и различия произведений, созданных разными авторами, научных, 

критических и художественных интерпретаций;  

 осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

 выполнять проектные и исследовательские литературоведческие 

работы, самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые 

результаты;  

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и др.).   

1.2.4.17. Предметные планируемые результаты 

по курсу «Методы решения алгебраических 

задач»  
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 свободно оперировать7 понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, 

числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости, координатной прямой;  

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством;  

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример;  

 проверять принадлежность элемента множеству;  

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой прямой и на координатной плоскости;  

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

                                                  

  

 использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений в условиях 

своего региона, города, поселка;8  

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни в условиях   

1.2.4.18. Предметные планируемые 

результаты по курсу «Информационные 

системы и модели»  

  

- оперировать понятиями «файл», «имя файла», «тип файла», «каталог», 

«маска имен файлов», «файловая система»; использовать динамические 

(электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой);  

- использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; анализировать 

доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; проводить 

поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций.  
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Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернетсервисов в данном курсе и во всей образовательной деятельности):  

-навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и 

Интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; различными формами представления данных 

(таблицы, диаграммы, графики и т. д.); - приемами безопасной организации 

своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, Интернет-сервисов и т. п.; основами соблюдения норм 

информационной этики и права.   

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности):познакомиться с программными средствами для работы с 

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

получить представление о дискретном представлении аудио-визуальных данных; 

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; познакомиться с принципами функционирования Интернета 

и сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в 

Интернете; познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из 

разных источников); узнать о том, что в сфере информатики и информационно- 

компьютерных технологий (ИКТ) существуют международные и национальные 

стандарты; узнать о структуре современных компьютеров и назначении их 

элементов; получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире.  

  

 

1.2.4.  Предметные планируемые 

результаты по курсу «Математические методы в экономике» 

Обучающийся научится:  

Раздел 1. Текстовые задачи с экономическим содержанием  

 использовать делимость чисел, чисел с заданными свойствами при 

решении задач с экономическим содержанием;  

 использовать методы округления, приближения и прикидки при 

решении практических задач повседневной жизни из области экономики;  
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 использовать понятие зависимость величин, функция, график 

зависимости, график функции, нули функции, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке при решении задач с экономическим 

содержанием;  

 приводить примеры прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной зависимости из области экономики;   

 применять  функционально-графический  метод  при 

 решении экономических задач;  

 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и т.п.) при анализе экономики своего региона, 

города, поселка;9  

 интерпретировать свойства функций в контексте конкретной 

экономической ситуации в условиях своего региона, города, поселка.  

  

Раздел 2. Финансово-экономические методы и модели  

 оперировать на базовом уровне понятиями: кредит и вклад, процент по 

кредиту, сложные проценты;  

 использовать понятие процент при решении задач на вклады и кредиты;  

 решать задачи на выплаты долга равными платежами; по схеме; 

неравными платежами, но равномерно уменьшающими основную сумму долга;  

 применять полученные знания для выбора оптимального варианта 

выплаты кредита с учетом предложений банков региона;  

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в реальных финансовых процессах  экономики 

Челябинской области.  

Раздел 3. Задачи линейного программирования  

 различать задачи линейного программирования;  

 строить математическую модель задачи линейного программирования с 

учетом системы ограничений;  

 решать задачу линейного программирования графическим методом, 

отражая на чертеже систему ограничений и целевую функцию;   

 использовать встроенные функции MS Excel для решения задачи 

линейного программирования;  

 интерпретировать полученный результат;   
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 использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания экономических процессов и явлений 

своего региона, города, поселка.  

Раздел 4. Транспортные и сетевые задачи  

 различать среди задач линейного программирования транспортные и 

сетевые задачи;  

 строить исходный допустимый план в транспортной таблице методом 

северозападного угла;  

 строить исходный допустимый план в транспортной таблице методом 

минимального элемента;  

 определять критерий оптимальности;  

                                                  

  

 использовать метод потенциалов для решения транспортной задачи при 

условии построения исходного допустимого плана;   

 составлять математическую модель транспортной задачи, связанной с 

особенностями родного региона, города, поселка и решать ее методом 

потенциалов;   

 уметь интерпретировать полученный при решении результат, оценивать 

его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи в условиях своего региона, города, поселка;  

 строить модель сетевой задачи в виде дерева, уметь анализировать 

получившуюся модель с позиции выбора оптимального пути;  

 использовать графы для построения и исследования простейших 

сетевых моделей реальных ситуаций или прикладных задач в условиях своего 

региона, города, поселка;  решать сетевую задачу о кратчайшем пути.  

Раздел 5. Эконометрические модели  

– приводить примеры статистических величин и их использование при анализе 

экономических особенностей региона;  

 оперировать на базовом уровне основными описательными 

характеристиками числового набора: степенные средние и, структурные средние, 

показатели размера и интенсивности вариации, регрессия;  

 приводить примеры использования понятий частота и вероятность 

события, случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными 

событиями для описания экономики Челябинской области; вычислять вероятности 

событий на основе подсчета числа исходов;  
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 строить уравнение парной регрессии на основе реальных данных для 

изучения связей между явлениями и процессами, происходящими в Челябинской 

области;   

 сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях 

реальные данные региона, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков и 

характеризующие социально-экономическое состояние Челябинской области;  

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о независимости случайных величин, статистических 

методах изучения связей;   

 иметь представление о нормальном распределении и примерах 

нормально распределенных случайных величин; о важных частных видах 

распределений и применять их в решении задач;   

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселка;  

 выбирать подходящие методы представления и обработки данных, 

полученных в ходе статистического наблюдения экономики Челябинской области.  

  

 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования  

  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются: ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения ОП 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, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ОП СОО. Система оценки 
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включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя оценка 

включает:  

стартовую диагностику; текущую и тематическую оценку; 

психолого-педагогическое наблюдение; внутренний 

мониторинг образовательных достижений обучающихся.  

 Внешняя оценка включает: независимую 

оценку качества образования <16>;  

мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального  

уровней.  

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 

учебнопознавательных 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 счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов;  

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических  
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(в том числе исследовательских) и творческих работ; использования форм 

работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); использования мониторинга динамических показателей освоения 

умений и  

знаний, в том числе формируемых с использованием 

информационнокоммуникационных (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 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для 

них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне 

и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках 

психолого-педагогической диагностики.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и 

правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в 

общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор 

своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных 

предметов.  

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 ОП СОО, которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий.  
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов:  

освоение обучающимися межпредметных понятий и 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. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий.  

Формы оценки:  

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной  

основе; для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с  

письменной (компьютеризованной) частью; для проверки сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и 

(или) индивидуальных учебных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не менее чем один раз в два года.  

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, 
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изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; отчетные материалы 

по социальному проекту.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией.  

Проект оценивается по следующим критериям:  

сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и 

(или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание 

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

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.  

18. Предметные результаты освоения ОП СОО с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение.  

18.22. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным 

предметам.  

18.23. Основным предметом оценки является способность к решению 

учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности.  

18.24. Для оценки предметных результатов используются критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность.  
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18.24.1. Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в 

различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а 

также процедурных знаний или алгоритмов.  

18.24.2. Обобщенный критерий "применение" включает:  

использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности 

в учебном процессе; использование специфических для предмета способов 

действий и видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

применению и преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том 

числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности.  

18.24.3. Обобщенный критерий "функциональность" включает 

осознанное использование приобретенных знаний и способов действий при 

решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций.  

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление 

способности обучающихся применять предметные знания и умения во 

внеучебной ситуации, в реальной жизни.  

18.25. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 

итогового контроля.  

18.26. Особенности оценки по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к 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 учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); график контрольных мероприятий.  

18.27. Стартовая диагностика проводится администрацией 

образовательной организации с целью оценки готовности к обучению на уровне 

основного общего образования.  

18.27.1. Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений обучающихся.  

18.27.2. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 
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специфическими для основных учебных предметов познавательными 

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

символическими средствами, логическими операциями.  

18.27.3. Стартовая диагностика проводится педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

18.28. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения обучающегося в освоении программы учебного 

предмета.  

18.28.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем 

в обучении.  

18.28.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании по учебному предмету.  

18.28.3. 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 учетом особенностей учебного предмета.  

18.28.4. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса.  

18.29. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки 

уровня достижения тематических планируемых результатов по учебному 

предмету.  

18.30. 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 посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

педагогическим работником обучающимся.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета образовательной организации. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для 

повышения квалификации педагогического работника.  



71  

  

Таб

лица 1 Направления оценочной деятельности  

  Оценка достижений  

обучающихся  

Оценка эффективности  

деятельности образовательной  

организации  

Объект   Достижение обучающимися 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

среднего общего образования  

Образовательная деятельность 

(деятельность образовательной 

организации по реализации 

основной образовательной 

программы среднего общего  

образования)  

  Оценка достижений  

обучающихся  

Оценка эффективности  

деятельности образовательной  

организации  

Содержание 

оценки  

Определение степени (уровня) 

достижения обучающимися 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

среднего общего образования  

Определение качества реализации 

программ содержательного раздела 

основной образовательной 

программы среднего общего  

образования  

Определение уровня соответствия 

профессиональной компетентности 

педагогов требованиям  

профессиональных стандартов  

Локальные 

нормативные 

акты  

Положение о порядке 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в  

МАОУ  «ОЦ № 1»  

Положение о системе 

оценивания достижений 

обучающимися результатов 

личностных, метапредметных, 

предметных результатов в  

МАОУ  «ОЦ № 1»  

Положение о портфолио 

достижений обучающихся в  

МАОУ  «ОЦ № 1»  

  

Положение  

о структуре, порядке 

разработки, внесении изменений  и 

утверждения основной 

образовательной программы 

среднего общего образования в  

МАОУ «ОЦ № 1» Положение о 

разработке, утверждении, внесении 

изменений и реализации программ 

учебных предметов, курсов, в том 

числе курсов внеурочной  

деятельности начального общего, 

среднего общего образования в  

МАОУ «ОЦ № 1»  

Приказ об утверждении 

инструментария оценивания 

профессиональной деятельности 

педагога.  
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Оценка эффективности образовательной организации  

  

Внутренняя система оценки качества включает оценку реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, а именно:  

1. Оценка достижения личностных, метапредметных и предметных 

планируемых результатов реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования.   

2. Оценка реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в части определения качества реализации рабочих программ 

учебных предметов, курсов по выбору, курсов внеурочной деятельности, а также 

уровня реализации отдельных программ содержательного раздела – программы 

развития универсальных учебных действий, программы воспитания и 

социализации обучающихся, программы коррекционной работы.   

3. Оценка сформированности кадровых условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования на основе 

определения уровня соответствия профессиональной компетентности педагогов 

требованиям профессиональных стандартов.   

  

Оценка достижений обучающихся  

  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования п. 18.1.3 ч. 3 «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования должна обеспечивать комплексный 

подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов».  

Оценка каждой группы планируемых результатов имеет свою специфику  

(таблица 2).  

  

Таблица 2 Оценка планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы среднего общего образования 

  

  Личностные   Метапредметные  Предметные  

Критерии  Личностные 

планируемые 

результаты   

Метапредметные 

планируемые 

результаты   

Предметные 

планируемые 

результаты   
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Процедуры  Диагностическое 

обследование на 

основе метода 

экспертных оценок  

Групповая 

экспертная оценка 

Групповой и 

индивидуальный 

проект (уровень 

сформированности 

регулятивных и 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий)  

Разнообразные 

методы и формы, 

взаимно 

дополняющие друг 

друга  

(стандартизированные 

письменные и устные 

работы, проекты, 

практические работы, 

творческие работы, 

наблюдения, 

испытания (тесты) и 

иное)  

 

  Личностные   Метапредметные  Предметные  

Состав 

инструментар

ия  

Диагностические 

карты, рекомендации 

по определению 

итоговой оценки, 

инструкция к 

проведению 

диагностического 

обследования  

Экспертные листы 

и формы обработки 

результатов.  

  

Оценочные 

материалы, 

разработанные 

специалистами 

образовательной 

организации  

включены в состав 

программ учебных  

предметов   

Формы  

представлени

я результатов  

Обобщенный 

неперсонифицирован

ный анализ 

результатов 

диагностического 

обследования  

Персонифицирован

ная оценка уровня 

достижения 

метапредметных 

планируемых 

результатов.  

   

Персонифицирован

ная оценка уровня 

достижения 

предметных 

планируемых 

результатов в 

рамках текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации   
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Границы 

применения 

системы 

оценки  

К результатам 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся, не 

выносимым на 

промежуточную 

аттестацию, 

относятся личностные 

планируемые 

результаты  

 При  оценке  

метапредметных 

планируемых 

результатов 

используется 

уровневый  подход, 

планируемые  

результаты  

разделены  на 

 д блока:  

 обучающийся 

научится 

достижение 

планируемых 

результатов 

оценивается 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

использованием 

персонифицирован

н ых процедур  

в

а 

–  

в  

с  

 При  оценке  

предметных 

планируемых 

результатов 

используется 

уровневый  подход, 

планируемые  

результаты 

разделены  на 

 два блока:  

 обучающийся  

 научится  –  

достижение 

планируемых 

результатов  

оценивается  в 

рамках 

промежуточной  

аттестации и 

текущего контроля 

успеваемости с  

использованием  

  Личностные   Метапредметные  Предметные  

   персонифицированн 

ых процедур;  

 обучающийся 

получит 

возможность 

научиться – для 

оценки 

планируемых 

результатов 

используются 

неперсонифицирова 

нные процедуры  

  

В состав основной образовательной программы среднего общего образования   

Включены  оценочные  материалы  модельной  региональной  основной  

образовательной программы среднего общего образования;  

 оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплекты;   
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Оценка личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 
Основным объектом оценки личностных результатов на уровне среднего 

общего образования служит сформированность личностных универсальных 

учебных действий: самоопределения, смыслообразования, нравственно-

этической ориентации.  

Перечень личностных результатов, подлежащих диагностике, представлен 

в разделе «Личностные планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования», в структуре 

личностных результатов в соответствии с основными объектами оценки 

личностных планируемых результатов выделены 3 критерия сформированности 

планируемых результатов:  

1) самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное);  

2) смыслообразование;  

3) нравственно-этическая ориентация.  

Учитывая социальную ситуацию развития старшего подростка, 

определены блоки сформированности личностных образовательных результатов 

среднего общего образования. Они отражают особенности развития его личности 

в следующих социальных кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», 

«Россия и мир».  

Диагностика выявления сформированности личностных планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования осуществляется с использованием диагностических карт.  

Инструментарий оценивания личностных результатов отвечает 

следующим требованиям: позволяет оценить личностные результаты освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования в полном 

объеме; процедуры отвечают этическим принципам охраны и защиты интересов 

обучающегося и конфиденциальности;  оценивание личностных планируемых 

результатов проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Использование диагностических карт является достаточным, но при 

возникновении необходимости уточнения уровня сформированности личностных 

результатов может быть использован диагностический инструментарий.  

Количество оценочных процедур по годам обучения   

  

Класс  

(год 

обучени 

я)  

Наименование  

оценочных процедур  

Кол-во  Сроки  

проведения 
*  

Ответственные 

**   

Форма 

представления 

результата***  
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10  Диагностика  с  

использованием 

диагностической 

карты  

1  май  

(34  недели)  

Классные 

руководители  
или группа 

экспертов  

Заместитель 

директора  

Аналитическая 

информация по 

классу и/или по 

параллели   

11  Диагностика  с  

использованием 

диагностической 

карты  

1  май  

(34  недели)  

Классные 

руководители  
или группа 

экспертов  

Заместитель 

директора  

Аналитическая 

информация по 

классу и/или по 

параллели   

  

Оценочные материалы   

 диагностические карты выявления сформированности личностных 

образовательных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования;  

 диагностические методики (перечислить те, которые используются и 

результаты проведения которых обобщаются).  

Класс  Наименование 

оценочных 

процедур  

Колво  Сроки 

проведения  

Ответственный  Форма 

представления 

результатов  

10  Оценка 

психологического 

климата  

1  Сентябрьоктябрь  Педагогпсихолог  Аналитическая 

справка  

11  Методика 

изучения статусов 

профессиональной 

идентичности  
(А.А. Азбель, А.Г. 

Грецов)  

  

1  Январь  Педагогпсихолог  Аналитическая 

справка  

  

  

Оценка метапредметных результатов освоения основной  

образовательной программы среднего общего образования  

  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  
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Критериями сформированности метапредметных планируемых 

результатов являются три блока универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Инструментарий оценки метапредметных результатов строится на 

межпредметной основе и включает две оценочные процедуры:  

групповая экспертная оценка; 

индивидуальный проект.   

Выбор оценочных процедур осуществляется в соответствии с 

планируемыми результатами, подлежащими оценке (таблица 3).  

Таблица 3  

Оценочные процедуры, обеспечивающие определение уровня 

достижения обучающимися метапредметных результатов освоения ООП 

среднего общего образования  

  

Универсальные 

учебные 

действия  

Метапредметные планируемые результаты  Оценочные 

процедуры  

Регулятивные универсальные учебные действия    

Р1  

Целеполагание  

Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель 

достигнута;  

Р1.2 Ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях  

Индивидуальны 

й проект  

  

Р2 Планирование  Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты  

Р2.2 Самостоятельно составлять планы 

деятельности  

Индивидуальны 

й проект  

Групповая 

экспертная 

оценка  

 

Универсальные 

учебные действия  

Метапредметные планируемые 

результаты  

Оценочные 

процедуры  

 Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности   

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях  
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Р3  

Прогнозировани 

е  

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения 

поставленной цели  

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели  

Р3.3 Оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали  

Индивидуальны 

й проект  

Групповая 

экспертная 

оценка  

Р4 Контроль и 

коррекция  

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность  

Индивидуальны 

й проект  

Групповая 

экспертная 

оценка  

Р5 Оценка  Р5.1 Сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее 

целью  

Индивидуальны 

й проект  

Групповая 

экспертная 

оценка  

Р6  

Познавательная 

рефлексия  

Р6.1 Владеть навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения  

Групповая 

экспертная 

оценка  

Р7 Принятие решений  Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей  

Групповая 

экспертная 

оценка  

Познавательные универсальные учебные действия    

П8  

Познавательные 

компетенции, 

включающие навыки 

учебноисследовательск 

П8.1 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач  

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем  

П8.3 Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения практических 

задач, применять различных методов 

познания  

Индивидуальны 

й проект  

Групповая 

экспертная 

оценка  
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Универсальные 

учебные 

действия  

Метапредметные планируемые результаты  Оценочные 

процедуры  

ой и проектной 

деятельности  

П8.4 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения  

П8.5 Менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности  

П8.6 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности  

П8.7 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том 

числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

П8.8 владеть навыками 

учебноисследовательской и проектной 

деятельности, а именно:  

П8.8.1 ставить цели и/или формулировать 

гипотезу исследования;  

П8.8.2 планировать работу;  

П8.8.3 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации;  

П8.8.4 структурировать и аргументировать 

результаты исследования на основе 

собранных данных;  

П8.8.5 осуществлять презентацию 

результатов  
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П2 Работа с 

информацией  

П2.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) 

задач  

П2.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках  

П2.3 Выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия  

Индивидуальны 

й проект  

Групповая 

экспертная 

оценка  

 

Универсальные 

учебные действия  

Метапредметные планируемые результаты  Оценочные 

процедуры  

 

П2.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность  

П2.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из словарей 

разных типов  

П2.6 Уметь ориентироваться в различных 

источниках информации  

П2.7 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников  

 

П9  

Моделирование  

П9.1 Использовать различные 

модельносхематические средства для 

представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках  

Групповая 

экспертная 

оценка  

П10 

ИКТкомпетентность  

П10 Использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных,  

коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности  

Индивидуальны 

й проект  

Групповая 

экспертная 

оценка  

Коммуникативные универсальные учебные действия    
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К11  

Сотрудничество  

К11.1 Осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий  

К11.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности   

К11.3 Находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и 

суждений другого   

К11.4 Спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития  

К11.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор 

идей,  

Групповая 

экспертная 

оценка  

Универсальные 

учебные действия  

Метапредметные планируемые результаты  Оценочные 

процедуры  

 критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.)  

К11.6 Координировать и выполнять работу 

в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия  

К11.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений  

К11.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности  

 

К12 Коммуникация  К12 Развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) 

языковых средств  

Индивидуальны 

й проект  

Групповая 

экспертная 

оценка  
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В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

система оценки включает описание «организации, критериев оценки и форм 

представления и учета результатов оценки учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся».   

Требования к организации проектной деятельности обучающихся 

отражаются в «Положении об индивидуальном проекте  обучающихся 10-11 

классов в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего общего образования МАОУ «ОЦ № 1»  

Для оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

используется инструментарий, представленный в информационно-методическом 

ресурсе «Модельная региональная основная образовательная программа среднего 

общего образования».  

Количество оценочных процедур по годам обучения   

  

Класс  

(год 

обучени 

я)  

Наименование  

оценочных 

процедур  

Кол-

во  

Сроки  

проведени 

я*  

Ответственны е  Форма 

представлени 

я результата  

10 

класс  

Групповая 

оценка – 

экспертные 

листы   

1  апрель  Учителяпредметники  Аналитическа 

я информация 

по классу 

и/или по 

параллели  

Класс  

(год 

обучени 

я)  

Наименование  

оценочных 

процедур  

Кол-

во  

Сроки  

проведени 

я*  

Ответственны е  Форма 

представлени 

я результата  

11  Индивидуальный 

проект  

1  Апрель   Учителяпредметники  Аналитическа 

я информация 

по классу 

и/или по 

параллели  

  

Оценочные материалы  экспертные листы для 10 и 11 класса; 

индивидуальный проект (материалы для обучающихся: лист 

целеполагания, лист планирования, лист самооценки, требования к проекту / 

учебному исследованию; материалы для педагогов – карта наблюдений).  

  

Оценка предметных результатов освоения основной образовательной  

программы среднего общего образования  
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего контроля, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга.  

Особенности оценки по отдельным предметам, список планируемых 

результатов с указанием этапов их формирования, требования к выставлению 

отметок, источник контрольно-измерительных материалов зафиксированы в 

приложении к рабочим программам учебных предметов (Приложение 1. Нормы 

оценки достижения планируемых результатов, Приложение 3. Контрольно-

измерительные материалы для проведения текущего контроля)   

Для осуществления текущего контроля успеваемости по учебным предметам 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(контрольные и лабораторные работы, проекты, диктанты различных видов, 

листы оценки устного ответа, самостоятельные работы, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты).   

  

Промежуточная аттестация  

  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету.   

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам по 

итогам текущего контроля успеваемости как среднее значение отметки, исходя из 

отметок по четвертям. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на 

заседаниях Педагогического совета и служат основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс. Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз. При проведении 

повторной промежуточной аттестации используются материалы, представленные 

в программах учебных предметов  (Приложение 4. Контрольно-измерительные 

материалы для проведения промежуточной аттестации).  
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Описание организации и содержания государственной итоговой 

аттестации  

  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 

итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного 

уровня и в любых формах (включая требования к использованию средств 

обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой 

аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения 

апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

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.  

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам.  

Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзамены 

по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору обучающегося по 

двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в форме среднего 

государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 

формы – для обучающихся образовательных организаций, в том числе 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 
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рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной 

формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования в форме семейного образования и допущенных в текущем 

году к ГИА.  

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за XI класс не ниже удовлетворительных).  

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА 

указываются им в заявлении, которое он подает в образовательную организацию 

до 1 марта включительно.  

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или 

призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации, освобождаются от 

прохождения государственной итоговой аттестации по учебному предмету, 

соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады.  

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении 

экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся 

подает заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по 

которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее 

перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за две недели до начала 

соответствующих экзаменов.  

  

1.3.7. Описание итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию  

  

Итоговая оценка по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию, является обязательной и выставляется в конце учебного года.   

Итоговые отметки за освоение программы среднего общего образования по 

предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию, 

выставляются на основе промежуточной аттестации выпускника за 9 класс.  

Промежуточная аттестация выставляется по всем учебным предметам по 

итогам текущего контроля успеваемости как среднее значение отметки, исходя из 

отметок по четвертям.   

Итоги обсуждаются на заседаниях Педагогического совета и служат 

основанием для допуска к государственной (итоговой) аттестации.  
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования  

2.1. Рабочие программы учебных предметов  

2.1.1. Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" 

(базовый уровень).  

1. Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная 

область "Русский язык и литература") (далее соответственно - программа по 

русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому языку.  

2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

русского языка, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования.  

3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего 

общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается 

перечнем универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных 

и регулятивных, которые возможно формировать средствами русского языка с 

учетом возрастных особенностей обучающихся на уровне среднего общего 

образования.  

4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне среднего общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения.  

5. Пояснительная записка.  

5.1. Программа по русскому языку на уровне среднего общего образования 

разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка 

в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в школьном образовании и активные методики 

обучения.  

5.2. Программа по русскому языку позволит учителю:  

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС СОО;  

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС СОО;  

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей 

конкретного класса.  
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5.3. 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 социальноэкономической, культурной и духовной 

консолидации.  

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, 

любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку, формированию 

интереса и уважения к языкам и культурам народов России и мира, развитию 

эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать мнение других 

людей.  

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 

образовательной организации не только предметом изучения, но и средством 

овладения другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, 

естественных, математических и других наук. Владение русским языком 

оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения других школьных 

предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных 

умений, навыков самоорганизации и самоконтроля.  

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, 

способной к успешному речевому взаимодействию и социальному 

сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в условиях 

многонационального государства.  

5.4. Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего 

образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены 

основные теоретические знания о языке и речи, сформированы 

соответствующие умения и навыки, направлена в большей степени на 

совершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в 

разных условиях общения, повышение речевой культуры старшеклассников, 

совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных 

умений в разных сферах функционирования языка.  

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку 

является направленность на полноценное овладение культурой речи во всех ее 

аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и 

совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, 

официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах 

общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в учебной и практической деятельности.  

Важнейшей составляющей изучения русского языка на базовом уровне являются 

элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие 

функциональной (читательской) грамотности обучающихся - способности 
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свободно использовать навыки чтения с целью извлечения информации из 

текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие) для их 

понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использования в 

практической деятельности. В соответствии с принципом преемственности 

изучение русского языка на уровне среднего общего образования основывается 

на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы на начальном и основном 

уровнях общего образования, и предусматривает систематизацию знаний о языке 

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

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

5.5. В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные 

линии: "Язык и речь. Культура речи", "Речь. Речевое общение. Текст", 

"Функциональная стилистика. Культура речи".  

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный 

уровень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе 

среднего профессионального и высшего образования.  

5.6. 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 духовнонравственных ценностей; формирование ценностного 

отношения к русскому языку; овладение русским языком как инструментом 

личностного развития и формирования социальных взаимоотношений; 

понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, 

необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации; совершенствование устной и 

письменной речевой культуры на основе овладения основными понятиями 

культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков 

нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых 

языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в разных 

сферах общения, способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений 

за речью;  

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

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

основной и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов 

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

совершенствование умений трансформировать, интерпретировать тексты и 

использовать полученную информацию в практической деятельности;  
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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 

изобразительновыразительные средства языка в тексте;  

обеспечение поддержки русского языка как языка государствообразующего 

народа, недопущения использования нецензурной лексики и противодействия 

излишнему использованию иностранной лексики <17>.  

5.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 136 

часов: в 10 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе - 68 часа (2 часа в 

неделю).  

6. Содержание обучения в 10 классе.  

6.1. Общие сведения о языке.  

6.1.1. Язык как знаковая система. Основные функции языка.  

6.1.2. Лингвистика как наука.  

6.1.3. Язык и культура.  

6.1.4. Русский язык - государственный язык Российской Федерации, 

средство межнационального общения, национальный язык русского 

народа, один из мировых языков.  

6.1.5. Формы существования русского национального языка. 

Литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго. Роль литературного языка в обществе.  

6.2. Язык и речь. Культура речи.  

6.2.1. Система языка. Культура речи.  

6.2.2. Система языка, ее устройство, функционирование.  

6.2.3. Культура речи как раздел лингвистики.  

6.2.4. Языковая норма, ее основные признаки и функции.  

6.2.5. 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).  

6.2.6. Качества хорошей речи.  

6.2.7. 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.  
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6.3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.  

6.3.1. Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные 

средства фонетики (повторение, обобщение).  

6.3.2. 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.  

6.4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы.  

6.4.1. Лексикология и фразеология как разделы лингвистики 

(повторение, обобщение). Лексический анализ слова. Изобразительно-

выразительные средства лексики: эпитет, метафора, метонимия, 

олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение).  

6.4.2. 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.  

6.4.3. Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика 

общеупотребительная, разговорная и книжная. Особенности 

употребления.  

6.4.4. Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика 

нейтральная, высокая, сниженная. Эмоционально-оценочная окраска 

слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и другое). Особенности 

употребления.  

6.4.5. Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые 

слова.  

6.5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.  

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение).  

Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные 

трудности (обзор). Особенности употребления сложносокращенных слов 

(аббревиатур).  

6.6. Морфология. Морфологические нормы.  

6.6.1. Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфологический анализ слова. Особенности употребления в тексте слов 

разных частей речи.  

6.6.2. Морфологические нормы современного русского литературного 

языка (общее представление).  

6.6.3. Основные нормы употребления имен существительных: форм 

рода, числа, падежа.  
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6.6.4. Основные нормы употребления имен прилагательных: форм 

степеней сравнения, краткой формы.  

6.6.5. Основные нормы употребления количественных, порядковых и 

собирательных числительных.  

6.6.6. Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица 

личных местоимений, возвратного местоимения себя.  

6.6.7. 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.  

6.8. Орфография. Основные правила орфографии.  

6.8.1. 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.  

6.8.2. Орфографические правила. Правописание гласных в корне. 

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 имен существительных, имен прилагательных и 

глаголов.  

Слитное, дефисное и раздельное написание слов.  

 6.9. Речь. Речевое общение.  

6.9.1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, 

обобщение).  

6.9.2. Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. 

Речевая ситуация и ее компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет 

и тема речи; условия общения).  

6.9.3. Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и 

поддержание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, 

уважительного отношения говорящего к партнеру и другие). Устойчивые 

формулы русского речевого этикета применительно к различным ситуациям 

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

6.9.4. 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 

учетом его цели, особенностей адресата, ситуации общения.  

 6.10. Текст. Информационно-смысловая переработка текста.  
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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 и прослушанного текста, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другие. План. Тезисы. Конспект. Реферат. 

Аннотация. Отзыв. Рецензия.  

  

7. Содержание обучения в 11 классе.  

7.1. 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).  

7.2. Язык и речь. Культура речи.  

7.3. Синтаксис. Синтаксические нормы.  

7.3.1. 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.  

7.3.2. Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные 

нормы согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят 

слова множество, ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, 

выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять 

человек); имеющим в своем составе числительные, оканчивающиеся на 

один; имеющим в своем составе числительные два, три, четыре или 

числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование 

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

кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым 

существительным.  

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-

падежной формы управляемого слова.  

Основные нормы употребления однородных членов предложения.  

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.  

Основные нормы построения сложных предложений.  

7.4. Пунктуация. Основные правила пунктуации.  

7.4.1. Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Пунктуационный анализ предложения.  
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Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 

знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого 

предложения; знаки препинания между частями сложного предложения; знаки 

препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков препинания.  

7.4.2. 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.  

7.5. Функциональная стилистика. Культура речи.  

7.5.1. Функциональная стилистика как раздел лингвистики. 

Стилистическая норма (повторение, обобщение).  

7.5.2. Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. 

Основные признаки разговорной речи: неофициальность, 

экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диалогическая 

форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры 

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

7.5.3. Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки научного стиля: отвлеченность, логичность, точность, 

объективность. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. 

Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, научная 

статья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, 

доклад и другие (обзор).  

7.5.4. 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).  

7.5.5. Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки публицистического стиля: экспрессивность, 

призывность, оценочность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 
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публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, 

интервью (обзор).  

7.5.6. 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.  

  

  Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

среднего общего образования.  

1. Личностные результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям 

старшего поколения; взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

2. 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, 

отраженными в текстах литературных произведений, написанных на русском 

языке;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,  

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,  

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их  
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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 

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа  

России; ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде;  

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 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;  

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;  

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе 

словесного, творчества;  

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

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

русскому языку;  

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: сформированность здорового и безопасного 

образа жизни, ответственного отношения  

к своему здоровью;  
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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;  

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.  
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 3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность:  

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе;  

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность проявлять гибкость и 

адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому;  

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,  

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

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 

коммуникации;  

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать 

конфликты с учетом собственного речевого и читательского опыта.  

4. В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

 4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее  

всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, 

текстов различных функциональных разновидностей языка, 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 учетом 

анализа имеющихся материальных и  

нематериальных ресурсов;  

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие 

результатов  

целям;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

русскому языку;  
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развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учетом 

собственного речевого и читательского опыта.  

 4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе в контексте изучения учебного предмета "Русский 

язык", способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

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

по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в 

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

проектов; формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и 

методами;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях;  

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 

критерии ее решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений; анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; давать оценку новым ситуациям, приобретенному опыту; уметь 

интегрировать знания из разных предметных областей;  

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия - в профессиональную среду;  

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные 

способы решения проблем.  

 4.3. 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 учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие);  

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым 

и морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
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ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности.  

 4.4. 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;  

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

мнение, строить высказывание.  

 4.5. 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 учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;  

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; оценивать приобретенный опыт;  

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

 4.6. 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 

приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; развивать 

способность видеть мир с позиции другого человека.  

 4.7.  У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения 

 совместной деятельности:  
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям;  

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

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, 

быть инициативным.  

5. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку:  

 5.1. 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. N 53-

ФЗ "О государственном языке Российской Федерации" <18>, Закон Российской 

Федерации от 25 октября 1991 г. N 1807-1 "О языках народов Российской 

Федерации" <19>).  

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.  

 5.2. Язык и речь. 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.  



101  

  

Анализировать  речевые  высказывания  с  точки  зрения 

 коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, 

выразительности, соответствия нормам современного русского литературного 

языка.  

Иметь представление о языковой норме, ее видах.  

Использовать словари русского языка в учебной деятельности.  

 5.3. 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.  

 5.4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Выполнять лексический анализ слова.  

Определять изобразительно-выразительные средства лексики.  

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.  

 5.5. 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 сложносокращенных 

слов (аббревиатур).  

Использовать словообразовательный словарь.  

 5.6. Морфология. Морфологические нормы.  

Выполнять морфологический анализ слова.  

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи.  
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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 имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в 

рамках изученного).  

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники.  

 5.7. 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 орфографический словарь.  

 5.8. Речь. Речевое общение.  

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).  

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 (объем 

сочинения - не менее 150 слов).  

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приемы информационно-смысловой переработки 

прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие (объем текста для чтения - 450 - 500 слов; объем 

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

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и других; 

использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, 

учебнонаучной, официально-деловой сферах общения, повседневном общении, 

интернеткоммуникации.  

Употреблять языковые средства с учетом речевой ситуации.  
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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.  

 5.9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста.  

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах 

представленной в нем 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 (объем 

сочинения - не менее 150 слов).  

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приемы информационно-смысловой переработки 

прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие (объем текста для чтения - 450 - 500 слов; объем 

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.  

6. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:  

6.1. Общие сведения о языке.  

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 

современном обществе.  

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) 

употребления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность 

(неоправданность) употребления иноязычных заимствований; нарушения 

речевого этикета, этических норм в речевом общении и других.  

6.2. 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, 
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употребления однородных членов предложения, причастного и деепричастного 

оборотов (в рамках изученного).  

Соблюдать синтаксические нормы.  

Использовать словари грамматических трудностей, справочники.  

 6.3. 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.  

 6.4. 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 официальноделовой стили, язык художественной 

литературы).  

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объем 

сочинения - не менее 150 слов).  

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой 

практике.\  

  

2.1.2. Рабочая программа по литературе (базовый уровень) 

рабочая программа по учебному предмету "Литература" (предметная область 

"Русский язык и литература") (далее соответственно - программа по литературе, 

литература) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по литературе.  

  

2. Пояснительная записка.  
2.1. Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи 

учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения, 

и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части ООП 

СОО.  

2.2. Программа по литературе позволит учителю:  
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реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

ФГОС СОО; определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС СОО, федеральной программой 

воспитания.  

2.3. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены 

с учетом особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего 

образования, планируемые предметные результаты распределены по годам обучения.  

2.4. Литература способствует формированию духовного облика и нравственных 

ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 

миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как учебного 

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

них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого 

бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал 

воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим.  

2.5. Основу содержания литературного образования в 10 - 11 классах составляют чтение 

и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй 

половины XIX - начала XXI века с целью формирования целостного восприятия и 

понимания художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать 

в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, 

жизненным и читательским опытом.  

2.6. Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с 

учебным предметом "Литература" на уровне основного общего образования, происходит 

углубление межпредметных связей с русским языком и учебными предметами предметной 

области "Общественно-научные предметы", что способствует развитию речи, историзма 

мышления, формированию художественного вкуса и эстетического отношения к 

окружающему миру.  

2.7. В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного 

процесса второй половины XIX - начала XXI века и представлены разделы, касающиеся 

отечественной и зарубежной литературы.  

2.8. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения литературе.  

2.9. Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, 

лежащим в основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения 

к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких 

этических идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой 

части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием 

читательских качеств и 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 
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литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических возможностей языка 

художественных текстов и способствует совершенствованию устной и письменной речи 

обучающихся на примере лучших литературных образцов.  

2.10. Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении 

учебных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и 

сформулированных в ФГОС СОО.  

2.10.1. 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 XIX - начала XXI 

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.  

2.10.2. 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.  

2.10.3. 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 учетом историко-литературной обусловленности, культурного 

контекста и связей с современностью с использованием теоретиколитературных знаний и 

представления об историко-литературном процессе. Кроме того, эти задачи связаны с 

развитием представления о специфике литературы как вида искусства и умением 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а 

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

жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции.  

2.10.4. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативноэстетических 

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

направлены на расширение представлений об изобразительновыразительных возможностях 

русского языка в литературных текстах, овладение разными способами информационной 

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

информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".  
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2.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 204 часа: в 10 

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

  

3. Содержание обучения в 10 классе.  
3.1. Литература второй половины XIX века.  

3.1.1. А.Н. Островский. Драма "Гроза".  

3.1.2. И.А. Гончаров. Роман "Обломов".  

3.1.3. И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети".  

3.1.4. Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трех 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 все былое...") и другие.  

3.1.5. Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Тройка", "Я не 

люблю иронии твоей...", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые 

люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода...") и другие. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо".  

3.1.6. А.А. Фет. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Одним толчком 

согнать ладью живую...", "Еще майская ночь", "Вечер", "Это утро, радость эта...", "Шепот, 

робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали..." и другие.  

3.1.7. М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника "История одного города" (не менее двух глав 

по выбору). Например, главы "О корени происхождения глуповцев", "Опись 

градоначальникам", "Органчик", "Подтверждение покаяния" и другие.  

3.1.8. Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание".  

3.1.9. Л.Н. Толстой. Роман-эпопея "Война и мир".  

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

Например, "Очарованный странник", "Однодум" и другие.  

3.1.11. А.П. Чехов. Рассказы (не менее трех по выбору). Например, "Студент", 

"Ионыч", "Дама с собачкой", "Человек в футляре" и другие.  

Пьеса "Вишневый сад".  

3.2. Литературная критика второй половины XIX века.  

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

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

художественным произведением).  

3.3. Литература народов России.  

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

3.4. Зарубежная литература.  

3.4.1. 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 другие.  

3.4.2. Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного 

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

3.4.3. Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения 

по выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана "Перед восходом солнца", Г. Ибсена 

"Кукольный дом" и другие.  

  

4. Содержание обучения в 11 классе.  
4.1. Литература конца XIX - начала XX века.  



108  

  

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

"Гранатовый браслет", "Олеся" и другие.  

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

Искариот", "Большой шлем" и другие.  

4.1.3. М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, "Старуха Изергиль", "Макар 

Чудра", "Коновалов" и другие.  

Пьеса "На дне".  

4.1.4. Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта 

по выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А.  

Волошина, Н.С. Гумилева и другие.  

4.2. Литература XX века.  

4.2.1. И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, "Антоновские яблоки", "Чистый 

понедельник", "Господин из Сан-Франциско" и другие.  

4.2.2. А.А. Блок. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Незнакомка", 

"Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из 

цикла "На поле Куликовом"), "На железной дороге", "О доблестях, о подвигах, о славе...", 

"О, весна, без конца и без краю...", "О, я хочу безумно жить..." и другие.  

Поэма "Двенадцать".  

4.2.3. В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "А вы могли 

бы?", "Нате!", "Послушайте!", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", "Письмо 

Татьяне Яковлевой" и другие.  

Поэма "Облако в штанах".  

4.2.4. С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Гой ты, Русь, моя 

родная...", "Письмо матери", "Собаке Качалова", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", 

"Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Я последний поэт деревни...", 

"Русь Советская", "Низкий дом с голубыми ставнями..." и другие.  

4.2.5. О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, 

"Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", 

"Ленинград", "Мы живем, под собою не чуя страны..." и другие.  

4.2.6. М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Моим стихам, 

написанным так рано...", "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Идешь, на меня 

похожий...", "Мне нравится, что вы больны не мной...", "Тоска по родине! Давно...", "Книги 

в красном переплете", "Бабушке", "Красною кистью..." (из цикла "Стихи о Москве") и 

другие.  

4.2.7. А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трех 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 другие.  

Поэма "Реквием".  

4.2.8. М.А. Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон" (избранные главы).  

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

выбору).  

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

"В прекрасном и яростном мире", "Котлован", "Возвращение" и другие.  

4.2.11. А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Вся 

суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери" ("В краю, куда их вывезли 



109  

  

гуртом..."), "Я знаю, никакой моей вины...", "Дробится рваный цоколь монумента..." и 

другие.  

4.2.12. 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. 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" и другие.  

4.2.13. А.А. Фадеев "Молодая гвардия".  

4.2.14. Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. 

Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. 

Слуцкого и других.  

4.2.15. Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по 

выбору). Например, В.С. Розов "Вечно живые" и другие.  

4.2.16. Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, 

"Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне хочется 

дойти...", "Снег идет", "Любить иных - тяжелый крест...", "Быть знаменитым некрасиво...", 

"Ночь", "Гамлет", "Зимняя ночь" и другие.  

4.2.17. А.И. Солженицын. Произведения "Один день Ивана Денисовича", "Архипелаг 

ГУЛАГ" (фрагменты книги).  

4.2.18. В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, "Срезал", 

"Обида", "Микроскоп", "Мастер", "Крепкий мужик", "Сапожки" и другие.  

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

Например, "Живи и помни", "Прощание с Матерой" и другие.  

 4.2.  Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Звезда полей", 

"Тихая моя родина!..", "В горнице моей светло...", "Привет, Россия...", "Русский огонек", "Я 

буду скакать по холмам задремавшей отчизны..." и другие.  

4.2. И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "На смерть 

Жукова", "Осенний крик ястреба", "Пилигримы", "Стансы" ("Ни страны, ни погоста..."), "На 

столетие Анны Ахматовой", "Рождественский романс", "Я входил вместо дикого зверя в 

клетку..." и другие.  

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

произведению не менее чем трех прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов ("Братья 

и сестры" (фрагменты из романа), повесть "Пелагея" и другие); Ч.Т. Айтматов (повести 

"Пегий пес, бегущий краем моря", "Белый пароход" и другие); В.И. Белов (рассказы "На 

родине", "За тремя волоками", "Бобришный угор" и другие); Г.Н. Владимов ("Верный 

Руслан"); Ф.А. Искандер (роман в рассказах "Сандро из Чегема" (фрагменты), философская 

сказка "Кролики и удавы" и другие); Ю.П. Казаков (рассказы "Северный дневник", 

"Поморка", "Во сне ты горько плакал" и другие); В.О. Пелевин (роман "Жизнь насекомых" 

и другие); Захар Прилепин (роман "Санькя" и другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть 

"Пикник на обочине" 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 другие.  

4.4. Поэзия второй половины XX - начала XXI века. Стихотворения по одному 

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

4.5. Драматургия второй половины XX - начала XXI века. Пьесы (произведение одного из 

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

"Старший сын"; Е.В. Гришковец "Как я съел собаку"; К.В.  

Драгунская "Рыжая пьеса" и другие.  

4.6. Литература народов России.  

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

рассказ Ю. Рытхэу "Хранитель огня"; повесть Ю. Шесталова "Синий ветер каслания" и 

другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М.  

Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и других.  

4.7. Зарубежная литература.  

4.7.1. 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 других.  

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

выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие.  4.7.3. Зарубежная 

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

"Мамаша Кураж и ее дети"; М. Метерлинка "Синяя птица"; О. Уайльда "Идеальный муж"; 

Т. Уильямса "Трамвай "Желание"; Б. Шоу  

"Пигмалион" и других.  

  

5. Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне 

среднего общего образования.  
5.1. Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 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, 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.  5.2. В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества;  

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

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

ситуациями, изображенными в литературных произведениях;  
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готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного 

образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

образовательной организации и детско-юношеских  

организациях;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; готовность к гуманитарной деятельности; 2) патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

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

отраженным в художественных произведениях;  

идейная убежденность, 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 моральнонравственные 

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;  

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

этнических культурных традиций и устного народного творчества; готовность к 

самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

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

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью;  

 потребность  в  физическом  совершенствовании,  занятиях 

 спортивно- 

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;  
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6) трудового воспитания:  

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении 

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

деятельностью героев отдельных литературных произведений; готовность к активной 

деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе литературного 

образования; интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

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

способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской 

деятельности на протяжении всей жизни; 7) экологического воспитания: сформированность 

экологической культуры, понимание влияния социальноэкономических 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 учетом 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 литературы народов 

России;  

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; совершенствование языковой и 

читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира с 

опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения;  

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

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

темы.  

 5.3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

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

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать 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;  
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социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

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

читательский опыт.  

 5.4. В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

 5.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: самостоятельно формулировать и 

актуализировать проблему, заложенную в художественном произведении, рассматривать ее 

всесторонне; устанавливать существенный признак или основания для сравнения 

литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и 

обобщения литературных фактов;  

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 историколитературного процесса;  

разрабатывать план решения проблемы с учетом 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.  

 5.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 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 учетом 

собственного читательского опыта;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы 

для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;  

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым 

ситуациям, оценивать приобретенный опыт, в том числе читательский;  

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду;  
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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.  

 5.4.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: владеть навыками получения 

литературной и другой информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

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

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

аннотация и другие) с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; оценивать достоверность, 

легитимность литературной и другой информации, ее соответствие правовым и морально-

этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 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.  

 5.4.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: осуществлять коммуникации во всех 

сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во внеурочной деятельности по 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;  

развернуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку 

зрения с использованием языковых средств.  

 5.4.5. 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, включая изучение литературных произведений, и 

жизненных ситуациях; самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении 

литературы с учетом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных 

возможностей и предпочтений;  

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным 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 приобретенный опыт с учетом литературных знаний;  
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способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

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

культурный уровень.  

 5.4.6. 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 результатов и оснований; использовать приемы рефлексии;  

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

произведений;  

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

себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

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

в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 

проблем, поставленных в художественных произведениях;  

признавать свое право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы;  

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по 

литературе.  

 5.4.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во 

внеурочной деятельности по литературе;  

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом 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.  

 5.5. Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать:  

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и 

через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историкокультурного 

и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной 
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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 "Вишневый 

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"); роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия"; одно произведение А.П. Платонова; 

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

Ивана Денисовича"; произведения литературы второй половины XX - XXI века: не менее 

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

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

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

Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. 

Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); пьеса одного из 

драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С.  

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

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

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

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

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

Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю.  

Шесталова и других);  

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять 

их связь с современностью;  

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

идеи, проблемы и выражать 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 

в каждом классе;  

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 основного общего образования): конкретно-

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

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

миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 
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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 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.  

 5.6. Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 класса должны 

обеспечивать:  

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами 

социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития 

страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века);  

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение 

внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст;  

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историкокультурного 

и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной 

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

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с 

современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание литературных произведений;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
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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 учетом 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 учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и 

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

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

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

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

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

направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и 

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

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

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); "вечные темы" 

и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать 

их с художественными интерпретациями в других видах искусств  

(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие);  

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением 

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

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного 

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

отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров 

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

письменные высказывания с 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.  

 5.7. Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса должны 

обеспечивать:  

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца 

XIX - начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль 
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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 свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; 

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

образцов отечественной и зарубежной литературы; 7) самостоятельное осмысление 

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) овладение умениями самостоятельного 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 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 другие);  

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

2.1.3. Рабочая программа по учебному предмету «История»  Рабочая программа по 

учебному предмету "История" (предметная область "Общественно-научные предметы") 

(далее соответственно - программа по истории, история) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по истории.  2. 

Пояснительная записка.  
2.1. Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю 

истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО.  

2.2. 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.  

2.3. Место истории в системе основного общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни 

людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 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.  

2.4. Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.  

2.5. Задачами изучения истории являются:  

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и 

социальной культуры, адекватной 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, 
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согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества;  

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с 

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

координат "прошлое - настоящее - будущее";  

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие 

учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах - приобретение первичного опыта 

исследовательской деятельности;  

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление 

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

собственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем 

прошлого и современности);  

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении.  

 2.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 136, в 10 - 11 классах по 

2 часа в неделю при 34 учебных неделях.  

 2.7. Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного 

класса может варьироваться.  

3. Содержание обучения в 10 классе.  
3.1. История России. 1914 - 1945 гг.  

Введение. Россия в начале XX в.  

 3.1.1. Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914 - 1922).  

3.1.1.2. Россия в Первой мировой войне (1914 - 1918).  

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

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. 

Политизация и начало морального разложения армии.  

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие 

войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Введение государством карточной системы снабжения в 

городе и разверстки в деревне.  

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая чехарда 

в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние 

большевистской пропаганды.  

Возрастание роли армии в жизни общества.  

 3.1.1.3. Великая российская революция (1917 - 1922).  

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до 

создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская 

революция, Гражданская война. Российская империя накануне революции. Территория и 

население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и 
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конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные 

социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции.  

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль - март: восстание 

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

Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты.  

Весна - лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков 

во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 

Провозглашение России республикой. Свержение Временного правительства и взятие 

власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. В.И.  

Ленин как политический деятель.  

 3.1.1.4. Первые революционные преобразования большевиков.  

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сферах. 

Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация 

промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение 

Церкви от государства.  

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. 

Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией 

и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция 

РСФСР 1918 г.  3.1.1.5. Гражданская война и ее последствия.  

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г.  

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на  

Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, 

этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: 

красные продотряды и белые реквизиции. Политика "военного коммунизма". 

Продразверстка, принудительная трудовая повинность, административное распределение 

товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и белый террор, их 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 

органов: ЧК, комбедов и ревкомов.  

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

Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле.  

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 

значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921 - 1922 г.  

 3.1.1.6. Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны. Создание 

Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и 

массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и кинематографа. 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

consultantplus://offline/ref=A4FE0D8EB77E909259EC9203E04F0BFDF385484B55E81D02BB966E3CB0DDBA9F1CA0B4D2CA946121EF5A852Db2I
consultantplus://offline/ref=A4FE0D8EB77E909259EC9203E04F0BFDF385484B55E81D02BB966E3CB0DDBA9F1CA0B4D2CA946121EF5A852Db2I
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секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов.  

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности 

в деревне. Проблема массовой детской беспризорности.  

 3.1.1.7. Наш край в 1914 - 1922 гг.  

 3.1.2. Советский Союз в 1920 - 1930-е гг.  

 3.1.2.1. СССР в годы нэпа (1921 - 1928).  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921 - 1922 гг. и его 

преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 

Поволжье и другие Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от "военного 

коммунизма" и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Стимулирование кооперации. 

Финансовая реформа 1922 - 1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних 

планов развития народного хозяйства. Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 

1938 г. - Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-

е гг. Политика "коренизации" и борьба по вопросу о национальном строительстве.  

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 

1920-х гг.  

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

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

Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы. 

Положение бывших представителей "эксплуататорских классов". Деревенский социум: 

кулаки, середняки и бедняки.  

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы.  

 3.1.2.2. Советский Союз в 1929 - 1941 гг.  

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

Форсированная индустриализация. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы.  

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР в 

1932 - 1933 гг. как следствие коллективизации.  

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 

Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

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

аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы.  
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Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение 

цензуры. "История ВКП(б). Краткий курс". Усиление идеологического контроля над 

обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937 - 1938 

гг. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий.  

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г.  

 3.1.2.3. Культурное пространство советского общества в 1920 - 1930-е гг. Повседневная 

жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы 

и отношение к ним в обществе.  

"Коммунистическое чванство". Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, 

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

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления в 

литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский авангард. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология.  

Создание "нового человека". Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность 

военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского 

Союза (1934) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм. Литература и кинематограф 1930х гг.  

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. Выдающиеся 

ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции.  

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

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

переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. 

Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и 

комсомол. Военно-спортивные организации.  

Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне.  

 3.1.2.4. Внешняя политика СССР в 1920 - 1930-е гг.  

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма 

в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций.  

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы 
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и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Катынская трагедия.  

 3.1.2.5. Наш край в 1920 - 1930-е гг. (1 ч)  

 3.1.3. Великая Отечественная война (1941 - 1945)  

 3.1.3.1. Первый период войны (июнь 1941 - осень 1942 г.)  

План "Барбаросса". Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии 

и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов, 

представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном 

этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

молниеносной войны.  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 

7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

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

г. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 

населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. Перестройка экономики на военный 

лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 

производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. Генеральный план "Ост". 

Нацистская пропаганда. Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. 

Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 

Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 

заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение 

культурных ценностей.  

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях.  

Развертывание партизанского движения.  

 3.1.3.2. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 - 1943 г.)  

Сталинградская битва. Германское наступление весной - летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

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

Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. 

Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины 

и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом - 

осенью 1943 г. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г.  

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 

подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над 

врагом.  

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские 

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

гг.  3.1.3.3. Человек и война: единство фронта и тыла.  

"Все для фронта, все для победы!". Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 

Помощь населения фронту.  

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины 

на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 

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

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

инициативы по спасению детей.  

Культурное пространство в годы войны. Песня "Священная война" - призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях 

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

войны. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 

научные связи с союзниками.  

 3.1.3.4. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944 - сентябрь 1945 г.)  

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 

Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. 

Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и 

после ее окончания.  

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского 

атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. Депортации 

репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. Открытие второго 

фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения. Потсдамская 

конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре  

"Д").  

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировки 

японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Осуждение 

главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский судебные процессы.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение политической 

карты мира.  

 3.1.3.5. Наш край в 1941 - 1945 гг.  

 3.1.4. Обобщение.  

 3.2. Всеобщая история. 1914 - 1945 гг.  

Введение. Понятие "Новейшее время". Хронологические рамки и периодизация Новейшей 

истории. Изменение мира в XX - начале XXI в. Ключевые процессы и события Новейшей 

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

 3.2.1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.  

 3.2.1.1. Мир в начале XX в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. 

Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, 

консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. 

Профсоюзы.  
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Мир империй - наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Региональные 

конфликты и войны в конце XIX - начале XX в.  

 3.2.1.2. Первая мировая война (1914 - 1918). Причины Первой мировой войны. Убийство в 

Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну европейских держав. 

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

Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков 

(вступление в войну Османской империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. Верден. 

Сомма.  

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения войны. 

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

Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. Завершающий этап 

войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном фронте. Революция в России и 

выход Советской России из войны. Капитуляция государств Четверного союза. 

Политические, экономические и социальные последствия Первой мировой войны.  

 3.2.2. Мир в 1918 - 1939 гг.  

 3.2.2.1. От войны к миру.  

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы 

послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. 

Лига Наций. Вашингтонская конференция. ВерсальскоВашингтонская система.  

Революционные события 1918 - 1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. 

Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика.  

 3.2.2.2. Страны Европы и Северной Америки в 1920 - 1930-е гг.  

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти в 

Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б.  

Муссолини. Приход фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии.  

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929 - 

1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические последствия 

кризиса. "Новый курс" Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. 

Государственное регулирование экономики.  

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление 

нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в 

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

законы. Подготовка Германии к войне. Установление авторитарных режимов в странах 

Европы в 1920 - 1930-х гг.  

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного фронта. 

Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании. 

Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные сражения). 

Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона 

Мадрида. Поражение Испанской Республики.  

 3.2.2.3. Страны Азии, Латинской Америки в 1918 - 1930-е гг.  

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобразований 

М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925 - 1927 гг. в Китае. 

Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. "Великий поход" Красной армии 

Китая. Национальноосвободительное движение в Индии в 1919 - 1939 гг. Индийский 

национальный конгресс. М.К. Ганди.  



128  

  

Мексиканская революция 1910 - 1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и революционные 

движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили.  3.2.2.4. Международные 

отношения в 1920 - 1930-х гг.  

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство в 

международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, 

выход СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана - Келлога. "Эра пацифизма".  

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931 - 1933). 

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

безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, 

аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. 

Политика "умиротворения" агрессора. Создание оси Берлин - Рим - Токио. Японо-китайская 

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

советские переговоры в Москве. Советскогерманский договор о ненападении и его 

последствия.  

 3.2.2.5. Развитие культуры в 1914 - 1930-х гг.  

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

другие). Технический прогресс в 1920 - 1930-х гг. Изменение облика городов. "Потерянное 

поколение": тема войны в литературе и художественной культуре. Основные направления в 

искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Ведущие 

деятели культуры первой трети XX в. Кинематограф 1920 - 1930-х гг. Тоталитаризм и 

культура. Массовая культура.  

Олимпийское движение.  

 3.2.3. Вторая мировая война (4 ч).  

 3.2.3.1. Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение 

Германии на Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих 

сторон. Разгром Польши. Блицкриг. "Странная война". Советско-финляндская война и ее 

международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее 

союзников. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах.  

 3.2.3.2. 1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. 

Нападение Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план "Барбаросса", 

план "Ост". Начало Великой Отечественной войны. Ход событий на советско-германском 

фронте в 1941 г. Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. 

Формирование Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз.  

 3.2.3.3. Положение в оккупированных странах. "Новый порядок". Нацистская политика 

геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская 

война в Югославии.  

 3.2.3.4. Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной 

Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в 

войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. "Большая тройка".  

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

наступление союзников. Военные операции Красной Армии в 1944 - 1945 гг., их роль в 

освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их пособников в европейских 

странах. Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; 

Ялтинская конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция 
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Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении народов Европы. 

Потсдамская конференция. Создание ООН.  

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской 

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

преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны.  

 3.2.4. Обобщение.  

4. Содержание обучения в 11 классе.  
4.1. История России. 1945 - 2022 гг. Введение  

4.1.1. СССР в 1945 - 1991 гг.  

 4.1.1.1. СССР в 1945 - 1953 гг.  

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

армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение 

проблем послевоенного детства. Рост преступности.  

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. 

Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и значение для 

экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. 

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946 - 1947 

гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947).  

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. "Ленинградское дело". Борьба с космополитизмом. "Дело 

врачей".  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений.  

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

План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

 4.1.1.2. СССР в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг.  

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

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

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

и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. 

Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической 

цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. 

Утверждение единоличной власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и 

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

тамиздат.  
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Социально-экономическое развитие СССР. "Догнать и перегнать Америку". Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая 

революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

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

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

НТР на перемены в повседневной жизни людей.  

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

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда.  

XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание  

"нового человека". Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления.  

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, 

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

кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. 

Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира.  

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

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева.  

 4.1.1.3. Советское государство и общество в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  

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

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция 

"развитого социализма".  

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов 

развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса 

сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного 

комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК).  

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения 

в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга 

населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое 

развитие союзных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефицит и очереди.  

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

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

Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с 

инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

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

снижение международного авторитета СССР. Достижение военностратегического паритета 

с США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 
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в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.  

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.  

 4.1.1.4. Политика перестройки. Распад СССР (1985 - 1991).  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейнополитической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

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

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

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности.  

Принятие закона о приватизации государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

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

догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор 

политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения.  

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

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение холодной войны.  

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

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов - высший орган 

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

первой волны, их лидеры и программы.  

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 

настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 

Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и национальных элит.  

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

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

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

Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. 

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

политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о государственном 

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

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

сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Введение карточной системы 

снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных 

настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственноконфессиональных 

отношениях.  

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники  
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Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. 

Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, 

создание Содружества Независимых Государств (СНГ).  

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

международной арене.  

 4.1.1.5. Наш край в 1945 - 1991 гг.  

 4.1.1.6. Обобщение.  

 4.1.2. Российская Федерация в 1992 - 2022 гг.  

 4.1.2.1. Становление новой России (1992 - 1999).  

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

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

преобразований. Либерализация цен. "Шоковая терапия". Ваучерная приватизация. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный 

рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами 

экономических реформ.  

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Указ Б.Н. Ельцина N 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность 

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

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции 

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

властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики. Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации.  

Военнополитический кризис в Чеченской Республике.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 

займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых 

цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его 

последствия.  

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой информации 

(далее - СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в 

бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Россия - правопреемник СССР на международной 

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

странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. 

Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ.  

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

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

власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

 4.1.2.2. Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации.  
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Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. 

Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х 

гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. 

Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба 

с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Военная реформа.  

Экономический подъем 1999 - 2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового  сектора  и  задачи  инновационного  развития. 

 Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе 

мировой рыночной  экономики.  Начало  (2005)  и  продолжение 

 (2018)  реализации приоритетных национальных проектов.  

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и 

внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти.  

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание на 

новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных 

проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы "Таврида" и других). Начало 

конституционной реформы (2020).  

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы 

и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. 

Начало конституционной реформы. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни и их результаты. XXII Олимпийские и XI 

Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, допинговые 

скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат мира по футболу и 

открытие нового образа России миру.  

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры 

доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш "Бессмертный полк". 

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020).  

Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Утверждение новой Концепции внешней 

политики Российской Федерации (2000) и ее реализация. Постепенное восстановление 

лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция 

российской внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с 

международным терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). 

Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. 

Односторонний выход США из международных соглашений по контролю над 

вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружия 

и реакция в мире.  
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Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. 

Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие 

миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 

2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. 

Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской 

организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность "Большой двадцатки". 

Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая революция в США и 

борьба за передел мирового нефтегазового рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма и 

Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по 

Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской 

Народной Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их 

союзниками политических и экономических санкций против России и их последствия.  

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мир 

и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его 

последствия. Россия в современном мире. Религия, наука и культура России в конце XX - 

начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Модернизация 

образовательной системы. Основные достижения российских ученых и недостаточная 

востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура.  

 4.1.2.3. Наш край в 1992 - 2022 гг.  

 4.1.3. Итоговое обобщение.  

 4.2. Всеобщая история. 1945 - 2022 гг.  

 4.2.1. Введение. Мир во второй половине XX - начале XXI в. Научно-технический прогресс. 

Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. 

Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной 

системы. Образование новых независимых государств во второй половине XX в. Процессы 

глобализации и развитие национальных государств.  4.2.2. Страны Северной Америки и 

Европы во второй половине XX - начале XXI в.  

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских 

государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военнополитических 

блоков (НАТО и ОВД).  

 4.2.2.1. Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у 

власти: президенты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба 

против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). 

Внешняя политика США во второй половине XX - начале XXI в. Развитие отношений с 

СССР, Российской Федерацией.  4.2.2.2. Страны Западной Европы. Экономическая и 

политическая ситуация в первые послевоенные годы. Научно-техническая революция. 

Становление социально ориентированной рыночной экономики. Германское 

"экономическое чудо". Установление V республики во Франции. Лейбористы и 

консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). "Бурные 
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шестидесятые". "Скандинавская модель" социально-экономического развития. Падение 

диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х - начала 1980-х 

гг. Неоконсерватизм. Европейский союз.  

 4.2.2.3. Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI в. 

Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и 

ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950е гг. Выступления в ГДР 

(1953), Польше и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. 

и ее подавление. Движение "Солидарность" в Польше. Перестройка в СССР и страны 

восточного блока. Революции 1989 - 1990 гг. в странах Центральной и Восточной Европы. 

Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском пространстве. 

Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против 

Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, 

внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах).  

 4.2.3. Страны Азии, Африки во второй половине XX - начале XXI в.: проблемы и пути 

модернизации.  

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки.  

 4.2.3.1. Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; 

социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 

1970-х - 1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи 

на государства с разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение 

независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского 

государства. Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к 

лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское "экономическое чудо". Новые 

индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея).  

 4.2.3.2. Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 

достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960 - 1970-х гг.; исламская 

революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил.  

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; 

внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце XX - 

начале XXI в. "Арабская весна" и смена политических режимов в начале 2010-х гг. 

Гражданская война в Сирии.  

 4.2.3.3. Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости 

("год Африки", 1970 - 1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения 

демократических режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского 

единства. Система апартеида на юге Африки и ее падение.  

Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке.  

 4.2.4. Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI в. Положение стран 

Латинской Америки в середине XX в.: проблемы внутреннего развития, влияние США. 

Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Националреформизм. 

Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской Америки. 

Революции конца 1960-х - 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). "Левый поворот" в конце XX 

в.  
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 4.2.5. Международные отношения во второй половине XX - начале XXI в. Основные этапы 

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

Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские 

кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) 

кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме.  

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х - первой половине 1970-х гг. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении 

ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств - участников ОВД 

в Чехословакию. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, 

четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении 

стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(Хельсинки, 1975 г.).  

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

Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение 

советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989 - 1991 

гг. в странах Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. 

Распад СССР и восточного блока. Российская Федерация - правопреемник СССР на 

международной арене. Образование СНГ. Международные отношения в конце XX - начале 

XXI в. От биполярного к многополюсному миру. Региональная и межрегиональная 

интеграция. Россия в современном мире: восстановление лидирующих позиций, 

отстаивание национальных интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. 

Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество и роль России в 

противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в.  

 4.2.6. Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI в. Развитие науки во 

второй половине XX - начале XXI в. (ядерная физика, химия, биология, медицина). Научно-

техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. Достижения в 

области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. 

Информационная революция. Интернет. Течения и стили в художественной культуре 

второй половины XX - начала XXI в.: от модернизма к постмодернизму. Литература. 

Живопись. Архитектура: новые технологии, концепции, художественные решения. Дизайн. 

Кинематограф. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. 

Массовая культура.  

Молодежная культура.  

 4.2.7. Современный мир.  

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. 

Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном 

мире.  

 4.2.8. Обобщение.  

5. Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего 

общего образования.  
 5.1. К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:  

1) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам, 

историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

consultantplus://offline/ref=A4FE0D8EB77E909259EC9E1EE14F0BFDF089494359B5170AE29A6C3BBF82BF8A0DF8B8D1D68A653BF35887D329b5I
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достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, 

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

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории 

традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание 

исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав 

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

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести 

совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

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

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

гуманитарной и волонтерской деятельности;  

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие 

сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовнонравственных 

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) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной 

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

поликультурном мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и 

общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; овладение основными навыками познания и оценки событий 

прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-

исследовательской деятельности в сфере истории;  

5) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся 

культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды 

искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать 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;  

6) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее 

сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах 

гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах и в 

современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни;  

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и 
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результатам трудовой деятельности человека; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; формирование интереса к 

различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и 

способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;  

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

природной и социальной среде;  

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: 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).  

 5.2. В результате изучения истории на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 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.  

5.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

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;  
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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.  

 5.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: осуществлять анализ учебной 

и внеучебной исторической информации (учебники, исторические источники, научно-

популярная литература, интернет-ресурсы и другие) - извлекать, сопоставлять, 

систематизировать и интерпретировать информацию;  

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно 

сформулированным критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств;  

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации.  

 5.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: представлять особенности 

взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя 

сходство и различие высказываемых оценок;  

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации.  5.2.5. У 

обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: владение приемами самоорганизации своей учебной и 

общественной работы: выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план 

действий, определять способ решения, последовательно реализовывать намеченный план 

действий и другие;  

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку 

полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных 

ошибок, возникших трудностей;  

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, общении, 

сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и 

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

других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решения 

учебных задач, проблем.  

 5.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как 

эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять 
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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.  

 5.3. Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать:  

1) понимание значимости России в мировых политических и социальноэкономических 

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

характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой 

экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических Республик, 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 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 XX - 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 XX - начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 

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

разных типов;  

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

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы;  

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

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

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

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

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

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

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

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками;  

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

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

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту 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 
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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 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 в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров.  

 5.4. Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне 

среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование 

умений, которые составляют структуру предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 

учебном материале, изучаемом в 10 - 11 классах. При этом необходимо учитывать, что 

достижение предметных результатов предполагает не только обращение к истории России 

и всемирной истории XX - начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам 

истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. Без знания достижений 

народов России, понимания духовных и материальных факторов поступательного развития 

российского общества в предшествующие эпохи невозможно глубокое понимание истории 

России XX - начала XXI в., осознание истоков достижений и потерь в этот исторический 

период. При планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных 

ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей 

России, связанных с актуальным историческим материалом урока.  

 5.4.1. Предметные результаты освоения базового учебного курса "История России": 1) 

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

экономика, культура. Предпосылки революции.  

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 

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

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 

Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление 

обороноспособности.  

4) Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

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

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

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

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

5) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

"развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и 
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внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 

Советского Союза.  

6) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

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

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире.  

 5.4.2. Предметные результаты освоения базового учебного курса "Всеобщая история":  

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

основные события, результаты. Власть и общество.  

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

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

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

Культурное развитие.  

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги.  

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.  

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 

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

революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: 

глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую 

систему.  

5.5. Предметные результаты изучения истории в 10 классе.  

 5.5.1. Понимание значимости России в мировых политических и социальноэкономических 

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;  

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1914 - 1945 гг.  



143  

  

 5.5.2. Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социальноэкономическое, 

политическое и культурное развитие России в 1914 - 1945 гг. Достижение указанного 

предметного результата возможно при комплексном использовании методов обучения и 

воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, школьники должны осознать 

величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

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 

страны 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.  

 5.5.3. 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 опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории 

России, и всемирной истории 1914 - 1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; по самостоятельно 

составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях 

родного края, истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг. с использованием 

контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научнопопулярной 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 опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 

1914 - 1945 гг.;  

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или 

опровержения какой-либо оценки исторических событий; формулировать аргументы для 

подтверждения или опровержения собственной или предложенной точки зрения по 

дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг.; 



144  

  

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию.  

 5.5.4. 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.  

 5.5.5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

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

истории родного края и истории России в 1914 - 1945 гг.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в 1914 - 1945 гг.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. 

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

значение исторических событий, явлений, процессов;  

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; делать 

предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 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.  

 5.5.6. 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, 
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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 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.  

 5.5.7. 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;  
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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.  

 5.5.8. 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:  

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 
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региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других.  5.5.9. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

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

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России.  

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 

обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального государства, 

важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

понимать особенности политического, социально-экономического и историкокультурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями 

и обычаями народов России; знать исторические примеры эффективного взаимодействия 

народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в 

деле политического, социально-экономического и культурного развития России; понимать 

особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры 

народов нашей страны;  

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 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.  

 5.5.10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 

истории России и зарубежных стран 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.  

 5.5.11. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914 - 

1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров.  

 5.5.12. Предметные результаты по учебному курсу "История России":  

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

экономика, культура. Предпосылки революции.  
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2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 

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

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 

Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление 

обороноспособности.  

4) Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

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

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

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

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

 5.5.13. Предметные результаты по учебному курсу "Всеобщая история":  

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

основные события, результаты. Власть и общество.  

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

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

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

Культурное развитие.  

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги.  

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.  

 5.5.14. Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и 

умений: указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей 

истории 1914 - 1945 гг.; называть даты важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории  

1914 - 1945 гг.;  

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей  

истории 1914 - 1945 гг.,  

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период;  

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России 1914 - 1945 гг.  

 5.6. Предметные результаты изучения истории в 11 классе.  

 5.6.1. Понимание значимости России в мировых политических и социальноэкономических 

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

историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; 

понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на 

Украине и других важнейших событий 1945 - 2022 гг.; особенности развития культуры 

народов СССР (России). Достижение указанного предметного результата непосредственно 

связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов 

истории России 1945 - 2022 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, 

давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 

историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания.  
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Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

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

значимость для истории нашей страны;  

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

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

истории России и человечества в целом;  

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

фальсификации истории;  

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1945 - 2022 гг.  

 5.6.2. Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

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

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 

личности, 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 - 2022 гг., события, 

процессы, в которых они участвовали;  

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

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

страны и человечества в целом;  

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

выдающиеся исторические личности, для истории России; определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических личностей.  

 5.6.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

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

всемирной истории 1945 - 2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в 

Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, 

оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории 

России, и всемирной истории 1945 - 2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; по самостоятельно 

составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях 

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

контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научнопопулярной 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 в 

1945 - 2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945 - 2022 

гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов 
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памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных 

приемов создания памятников культуры;  

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 

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

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

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг.;  

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; формулировать 

аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или предложенной точки 

зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг.; 

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию.  

 5.6.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1945 - 2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1945 - 2022 гг.;  

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

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

теории;  

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и другим); обобщать историческую информацию по истории России и 

зарубежных стран 1945  

- 2022 гг.;  

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) 

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

зарубежных стран в 1945 - 2022 гг.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. по самостоятельно определенным 

критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; на основе изучения 

исторического материала устанавливать исторические аналогии.  

 5.6.5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

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

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

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

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

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

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

значение исторических событий, явлений, процессов; устанавливать причинно-

следственные, пространственные, временные связи между историческими событиями, 

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

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; делать предположения о возможных причинах 
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(предпосылках) и последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России 

и зарубежных стран  

1945 - 2022 гг.;  

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории родного края, истории России и зарубежных стран  

1945 - 2022 гг.; определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и человечества в целом 1945 - 2022 гг.  

 5.6.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, 

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

информацию при работе с историческими источниками.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной 

истории 1945 - 2022 гг.;  

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, 

о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с 

историческим контекстом;  

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.;  

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников 

событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 

содержания;  

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том 

числе исторической картой/схемой);  

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., делать выводы;  

 использовать  исторические  письменные  источники  при 

 аргументации  

дискуссионных точек зрения;  

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

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

надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 

которому он относится и другие); используя контекстную информацию, описывать 

вещественный исторический источник;  

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

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

связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать 

визуальный и аудиовизуальный исторический источник.  

 5.6.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

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

гг.;  

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; самостоятельно осуществлять поиск исторической 

информации, необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.;  

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

зрения ее соответствия исторической действительности.  

 5.6.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 

гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

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

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных 

проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (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 - 2022 гг.;  

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, 

схему;  

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, 

территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и 

другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг.;  

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать 

об исторических событиях, используя историческую карту; сопоставлять, анализировать 

информацию, представленную на двух или более исторических картах/схемах по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; оформлять результаты анализа исторической 

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

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических 

условий существования государств, народов, делать выводы; сопоставлять информацию, 

представленную на исторической карте (схеме) по истории России и зарубежных стран 1945 

- 2022 гг., с информацией из аутентичных исторических источников и источников 
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исторической информации; определять события, явления, процессы, которым посвящены 

визуальные источники исторической информации;  

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и  

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.;  

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг. с информацией из других исторических источников, 

делать выводы; представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 

диаграмм; использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия 

в подготовке учебных проектов по истории России 1945 - 2022 гг., в том числе на 

региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других.  5.6.9. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

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

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России.  

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 

обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального государства, 

важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

понимать особенности политического, социально-экономического и историкокультурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями 

и обычаями народов России;  

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 

социально-экономического и культурного развития России; понимать особенности общения 

с представителями другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, 

важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей 

страны;  

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 

речевого этикета.  

 5.6.10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России;  

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран  

1945 - 2022 гг.;  
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используя знания по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в 

защиту исторической правды;  

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества.  

 5.6.11. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945 - 

2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров.  

 5.6.12. Предметные результаты по учебному курсу "История России":  

1) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

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

внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 

Советского Союза.  

2) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

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

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире.  

 5.6.13. Предметные результаты по учебному курсу "Всеобщая история":  

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада.  

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество.  

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. 

и его влияние на мировую систему.  

 5.6.14. Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 

1945 - 2022 гг.; называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории  

1945 - 2022 гг.;  

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1945 - 

2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный 

период;  

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг.  

  

2.1.3. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»  Рабочая программа 

по учебному предмету "Обществознание" (предметная область "Общественно-научные 

предметы") (далее соответственно - программа по обществознанию, обществознание) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по обществознанию.   2. Пояснительная записка.  

  2.1. Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 

СОО, с учетом федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части ООП СОО.  

consultantplus://offline/ref=A4FE0D8EB77E909259EC9B11E24F0BFDF58E4C475AB84A00EAC36039B88DE08F0AE9B8D4DFC0347BB85786D388158D9F9BF0FC24bAI
consultantplus://offline/ref=A4FE0D8EB77E909259EC9B11E24F0BFDF58E4C475AB84A00EAC36039B88DE08F0AE9B8D4DFC0347BB85786D388158D9F9BF0FC24bAI
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  2.2. Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

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. Изучение обществознания, включающего 

знания о российском обществе и направлениях его развития в современных условиях, об 

основах конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и 

гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готовности 

к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям.  

  2.3. Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования 

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 учебнопознавательных, 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 семейнобытовой 

сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения 

людей и собственных поступков.  

  2.4. С учетом преемственности с уровнем основного общего образования 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 
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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 обучающихся, мотивирующей креативное 

мышление и участие в социальных практиках.  

  2.5. Отличие содержания обществознания 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.  

  2.6. В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество 

рекомендованных учебных часов на изучение обществознания составляет 136 часов, по 2 

часа в неделю при 34 учебных неделях.  

  

3. Содержание обучения в 10 классе.  
  3.1. 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.  
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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 социальногуманитарных науках.  

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в.  

  3.2. 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. Российская 

система образования. Основные направления развития образования в Российской 

Федерации. Непрерывность образования в информационном обществе. Значение 

самообразования. Цифровые образовательные ресурсы.  

Религия, ее 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.  

  3.3. Экономическая жизнь общества.  

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни. 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая 

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 по развитию 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.  
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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.  

Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров и услуг. 

Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственное регулирование 

внешней торговли.  

4. Содержание обучения в 11 классе.  
  4.1. 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.  

  4.2. Политическая сфера.  

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 
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государства: форма правления, форма государственного (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 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 с участием 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.  
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Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность.  

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. Участники уголовного процесса.  

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство.  

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа.   5. 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.  
  5.1. Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные 

российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе 

нормы поведения, отражают готовность готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части:  

1) гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества;  

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 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 деятельности; 2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его 

защите, ответственность за его судьбу;  

3) духовно-нравственного воспитания:  

осознание духовных ценностей российского народа;  

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
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способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности;  

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;  

4) эстетического воспитания:  

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений;  

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; убежденность в 

значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление проявлять качества творческой 

личности; 5) физического воспитания:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; активное неприятие 

вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;  

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; интерес к различным сферам 

профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии 

и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация к эффективному труду и 

постоянному профессиональному росту, к учету общественных потребностей при 

предстоящем выборе сферы деятельности; готовность и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении жизни; 7) экологического воспитания:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социальноэкономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

 прогнозировать  неблагоприятные  экологические  последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; расширение опыта деятельности 

экологической направленности; 8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка 

социально-экономической и политической коммуникации;  

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и 

творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин.  

  5.2. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них соверщенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: самосознания, включающего способность 
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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.  

  5.3. В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

  5.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

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.  

  5.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: развивать навыки 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения проблем;  

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;  
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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.  

  5.3.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 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.  

  5.3.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 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.  

  5.3.5. 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 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 
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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.  

  5.3.6. 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 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; 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.  

  5.3.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать 

тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива;  

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.  

  5.4. Предметные результаты освоения программы 10 класса по обществознанию (базовый 

уровень).  

  5.4.1. Владеть знаниями об (о) 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;  

об (о) историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной 

культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры;  

об (о) экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 

государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, 
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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.  

  5.4.2. 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".  

  5.4.3. 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 научнотехнологического 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.  

  5.4.4. 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;  
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отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в 

том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.  

  5.4.5. 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.  

  5.4.6. 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".  

  5.4.7. 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.  

  5.4.8. 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".  

  5.4.9. 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 (об) 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 

социальногуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуре и контркультуре; 
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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.  

  5.4.10. 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.  

  5.4.11. 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.  

  5.4.12. 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.  

  5.5. Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию (базовый 

уровень).  

  5.5.1. 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 (об) 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 регулировании гражданских, семейных, трудовых, 

налоговых, образовательных, административных, уголовных правовых отношений; 

экологическом законодательстве, гражданском, административном и уголовном 

судопроизводстве.  

  5.5.2. 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 
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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".  

  5.5.3. 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, 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.  

  5.5.4. Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинноследственные, 

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 
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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.  

  5.5.5. 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.   5.5.6. 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, 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".  

  5.5.7. 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.  

  5.5.8. 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 информационнокоммуникационных технологий в решении 

различных задач при изучении разделов "Социальная сфера", "Политическая сфера", 

"Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации".  

  5.5.9. 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 
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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 (об) 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 (об) 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.  

  5.5.10. 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 

цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной 

финансовой безопасности.  

  5.5.11. 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.  

  5.5.12. 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.\  

  

2.1.5. рабочая программа по учебному предмету "География" (базовый уровень).  
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1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "География" (предметная 

область "Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по 

географии, география) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по географии.  

2. Пояснительная записка.  
2.1. Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной программе воспитания и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части образовательной программы основного 

общего образования.  

2.2. Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ.  

2.3. Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса, дает распределение учебных часов по 

тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к результатам 

освоения программы основного общего образования, требований к результатам обучения 

географии, а также основных видов деятельности обучающихся.  

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых 

теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации географической информации, использованию 

геоинформационных систем и глобальных информационных сетей, навыков 

самостоятельной познавательной деятельности с использованием различных источников. 

Программа по географии дает возможность дальнейшего формирования у обучающихся 

функциональной грамотности - способности использовать получаемые знания для решения 

жизненных проблем в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений.  

2.4. География - это один из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу 

интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук.  

2.5. В основу содержания географии положено изучение единого и одновременно 

многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании 

у обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. Факторами, 

определяющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, 

практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более 

четко представить географические реалии происходящих в современном мире 

геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, 

социальноэкономических, геоэкологических событий и процессов.  

2.6. Изучение географии направлено на достижение следующих целей:  

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения 

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством 

ознакомления с важнейшими проблемами современности, с ролью России как составной 

части мирового сообщества;  
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воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и 

формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества;  

формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, 

завершение формирования основ географической культуры;  

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и 

умений, направленных на использование их в реальной действительности; приобретение 

опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей устойчивого 

развития.  

   2.7. В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается 

преемственность с программой по географии на уровне основного общего образования, в 

том числе в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся.  

   2.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, - 68 часов: по 

одному часу в неделю в 10 и 11 классах.    3. Содержание обучения географии в 10 

классе.  
   3.1. География как наука.  

   3.1.1. 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.  

   3.1.2. Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая 

картина мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для 

представителей разных профессий.  

   3.2. Природопользование и геоэкология.  

3.2.1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, ее 

формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям 

территорий, ее изменение во времени. Географическая и окружающая среда.  

   3.2.2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и 

культурного разнообразия на Земле.  

Практическая работа "Классификация ландшафтов с использованием источников 

географической информации".  

   3.2.3. 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 "Определение целей и задач 

учебного исследования, связанного с опасными природными явлениями и (или) 

глобальными изменениями климата и (или) загрязнением Мирового океана, выбор формы 

фиксации результатов наблюдения (исследования).  

   3.2.4. 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 
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ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. 

Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География лесных ресурсов, 

лесной фонд мира. Обезлесение - его причины и распространение. Роль природных ресурсов 

Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни человечества и 

перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы.  

Практические работы: "Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) 

по источникам географической информации", "Определение ресурсообеспеченности стран 

отдельными видами природных ресурсов".  

   3.3. Современная политическая карта.  

   3.3.1. 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.  

   3.3.2. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их 

выделения. Формы правления государства и государственного устройства.  

   3.4. Население мира.  

   3.4.1. Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика 

ее изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различным 

уровнем социально-экономического развития  

(демографический взрыв, демографический кризис, старение населения). Демографическая 

политика и ее направления в странах различных типов воспроизводства населения. Теория 

демографического перехода.  

Практические работы: "Определение и сравнение темпов роста населения крупных по 

численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по 

выбору обучающихся)", "Объяснение особенности демографической политики в странах с 

различным типом воспроизводства населения".  

   3.4.2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. 

Структура занятости населения в странах с различным уровнем социальноэкономического 

развития. Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, 

особенности их размещения. Религиозный состав населения. Мировые и национальные 

религии, главные районы распространения. Население мира и глобализация. География 

культуры в системе географических наук. Современные цивилизации, географические 

рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока.  

Практические работы: "Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных 

типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид", 

"Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализа 

различных источников географической информации".  

   3.4.3. 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, ее особенности в странах различных 

социально-экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы мира.  

Практическая работа "Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и 

сельского населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных".  

   3.4.4. Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность 

экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. 
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Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития 

как интегральный показатель сравнения качества жизни населения различных стран и 

регионов мира.  

Практическая работа "Объяснение различий в показателях качества жизни населения в 

отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников географической 

информации".  

   3.5. Мировое хозяйство.  

   3.5.1. 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 ее формировании. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Роль и место России в международном географическом 

разделении труда.  

Практическая работа "Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран".  

3.5.2. Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики. 

Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и ее влияние на 

хозяйство стран разных социальноэкономических типов. Транснациональные корпорации 

(ТНК) и их роль в глобализации мировой экономики.  

   3.5.3. 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, 

экспортеры и импортеры нефти, природного газа и угля. Организация стран - экспортеров 

нефти. Современные тенденции развития отрасли, изменяющие ее географию, "сланцевая 

революция", "водородная" энергетика, "зеленая энергетика". Мировая электроэнергетика. 

Структура мирового производства электроэнергии и ее 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 черной и цветной 

металлургии. Ведущие страны-производители и экспортеры стали, меди и алюминия. 

Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. 

Место России в мировом производстве и экспорте цветных и черных металлов.  

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортеры 

продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. Химическая 

промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-производители и 

экспортеры минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза. Ведущие 
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страны - производители деловой древесины и продукции целлюлозно-бумажной 

промышленности. Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду.  

Практическая работа. "Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения 

объемов и структуры производства электроэнергии в мире".  

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными 

ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития 

отрасли. Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства 

основных продовольственных культур. Ведущие экспортеры и импортеры. Роль России как 

одного из главных экспортеров зерновых культур.  

Животноводство. Ведущие экспортеры и импортеры продукции животноводства.  

Рыболовство и аквакультура: географические особенности.  

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду.  

Практическая работа "Определение направления грузопотоков продовольствия на основе 

анализа статистических материалов и создание карты "Основные экспортеры и импортеры 

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.  

4. Содержание обучения географии в 11 классе.  
4.1. Регионы и страны.  

4.1.1. 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 "Сравнение по 

уровню социально-экономического развития стран различных субрегионов зарубежной 

Европы с использованием источников географической информации (по выбору учителя)".  

4.1.2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, 

Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономикогеографическая 

характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономикогеографического положения, природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы 

(на примере Индии, Китая, Японии).  

Практическая  работа  "Сравнение  международной  промышленной  и 

сельскохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных об 

экспорте основных видов продукции".  

4.1.3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая 

экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономикогеографического положения 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные 

проблемы (на примере США, Канады, Мексики, Бразилии).  

Практическая работа "Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства 

Канады и Бразилии на основе анализа географических карт".  
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4.1.4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная 

Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономикогеографическая 

характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности экономико-

географического положения, природноресурсного капитала, населения, хозяйства стран 

Африки (ЮАР, Египет, Алжир). Практическая работа "Сравнение на основе анализа 

статистических данных роли сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии".  

4.1.5. 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.  

4.1.6. 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 "Изменение направления международных экономических связей 

России в новых экономических условиях".  

4.2. 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 

социальноэкономического развития между развитыми и развивающимися странами и 

причина ее возникновения.  

Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и 

влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема 

глобальных климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, 

глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и 

ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема 

сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его 

ресурсов.  

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста 

городов, здоровья и долголетия человека.  

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения.  

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством 

и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, 

идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем.  

Практическая работа. "Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества 

на основе анализа различных источников географической информации и участия России в 

их решении".    5. Планируемые результаты освоения географии.  

   5.1. Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 
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жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

1) гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества;  

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 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 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 и защите Отечества, ответственность за его 

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

народа;  

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 

ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности;  

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования 

элементов географической и экологической культуры; ответственное отношение к своим 

родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России;  

4) эстетического воспитания:  

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историкокультурных 

объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений;  

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 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;  

5) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; совершенствование 

языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания 
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мира для применения различных источников географической информации в решении 

учебных и (или) практикоориентированных задач;  

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе;  

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе 

безопасного поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью;  

 потребность  в  физическом  совершенствовании,  занятиях 

 спортивно- 

оздоровительной деятельностью;  

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 7) трудового воспитания: готовность к труду, осознание ценности 

мастерства, трудолюбие; готовность к активной деятельности технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических 

наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы;  

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

8) экологического воспитания: сформированность экологической культуры, понимание 

влияния социальноэкономических 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.  

   5.2. В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

   5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 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 учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учетом 

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;  
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креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты.  

   5.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 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 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; 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.  

   5.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: выбирать и использовать 

различные источники географической информации, необходимые для изучения проблем, 

которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их решения, для анализа, 

систематизации и интерпретации информации различных видов и форм представления;  

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учетом ее 

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 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.  

   5.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 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;  

развернуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов с использованием языковых средств.  
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   5.2.5. 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 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.  

   5.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий:  

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 приемы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения; принимать мотивы и аргументы других при анализе 

результатов деятельности; способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

принимать ответственность;  

принимать себя, понимая свои недостатки и свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;  

стремиться к достижению цели и успеху; уметь действовать, исходя из своих возможностей;  

понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении 

коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;  

выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты;  

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.  

   5.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:  

использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее 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.  

   5.3. Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 

10 класса должны отражать:  
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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;  

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

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и  

взаиморасположения объектов в пространстве;  

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 

распространения основных религий;  

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади 

территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными 

формами правления и государственного устройства, стран-лидеров по производству 

основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных 

международных магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам 

минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения  и 

 хозяйства:  различать  географические  процессы  и  явления: 

урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, 

демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их проявления в 

повседневной жизни;  

использовать  знания  об  основных  географических  закономерностях 

 для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, 

процессов и явлений, в том числе: для определения и сравнения показателей уровня 

развития мирового хозяйства (объемы ВВП, промышленного, сельскохозяйственного 

производства и другие) и важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения 

 показателей,  характеризующих  демографическую  ситуацию, урбанизацию, 

миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с использованием 

источников географической информации, сравнения структуры экономики аграрных, 

индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности 

минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием источников 

географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по 

особенностям географического положения, форме правления и государственного 

устройства, уровню социальноэкономического 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;  
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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", "зеленая энергетика", органическое 

сельское хозяйство, глобализация мировой экономики и деглобализация, "энергопереход", 

международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач;  

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных 

и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения 

(исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования);  

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 

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

геоинформационные системы, 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;  
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самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач;  

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем;  

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) 

географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной 

структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей;  

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников;  

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач;  

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: 

объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях 

урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала 

на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран;  

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач;  

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 объемах выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения 

геосистем в результате природных и антропогенных воздействий на примере регионов и 

стран мира, на планетарном уровне.  

   5.4. Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 

11 класса должны отражать:  
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1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, ее 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 природноресурсным капиталом и отраслевой 

структурой хозяйства изученных стран; прогнозировать изменения возрастной структуры 

населения отдельных стран зарубежной Европы с использованием источников 

географической информации; формулировать и (или) обосновывать выводы на основе 

использования географических знаний;  

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, 

государство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное 

государство, федеративное 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, "зеленая 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); 

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 в России);  

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) 

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и 

изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических 

особенностях развития отдельных отраслей;  

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников;  

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач;  

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-
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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 ее 

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 цроблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества;  

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем.  

  

2.1.6. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

 Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" 

(предметная область "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности") 

(далее соответственно - программа ОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы ОБЖ.  

2. Пояснительная записка.  
2.1. Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения 

программы среднего общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной 

программы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета "Основы 

безопасности жизнедеятельности" и предусматривает непосредственное применение при 

реализации ООП СОО.  

2.2. Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной 

ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть 

преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности. Программа ОБЖ в методическом 

плане обеспечивает реализацию практикоориентированного подхода в преподавании ОБЖ, 

системность и непрерывность приобретения обучающимися знаний и формирования у них 

навыков в области безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня основного 

общего образования; помогает педагогу продолжить освоение содержания материала в 

логике последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, 

экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни с учетом 

consultantplus://offline/ref=A4FE0D8EB77E909259EC9208E54F0BFDF28F494559BE4A00EAC36039B88DE08F18E9E0DDD5967B3FE94485D19421b6I
consultantplus://offline/ref=A4FE0D8EB77E909259EC9208E54F0BFDF28F494559BE4A00EAC36039B88DE08F18E9E0DDD5967B3FE94485D19421b6I
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актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и информационной 

сферах.  

2.3. Программа ОБЖ обеспечивает:  

формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни;  

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании 

полноценной личности безопасного типа; взаимосвязь личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета ОБЖ на уровнях основного общего и 

среднего общего образования;  

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни.  

2.4. В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено 

двумя вариантами реализации содержания, состоящими из отдельных модулей 

(тематических линий), обеспечивающих системность и непрерывность изучения предмета 

на уровнях основного общего и среднего общего образования.  

2.4.1. Вариант 1.  

Модуль N 1. Основы комплексной безопасности.  

Модуль N 2. "Основы обороны государства".  

Модуль N 3. Военно-профессиональная деятельность.  

Модуль N 4. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций.  

Модуль N 5. Безопасность в природной среде и экологическая безопасность.  

Модуль N 6. "Основы противодействия экстремизму и терроризму".  

Модуль N 7. Основы здорового образа жизни.  

Модуль N 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи". Модуль N 9. 

Элементы начальной военной подготовки.  

2.4.2. Вариант 2.  

Модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе".  

Модуль N 2 "Безопасность в быту".  

Модуль N 3 "Безопасность на транспорте".  

Модуль N 4 "Безопасность в общественных местах".  

Модуль N 5 "Безопасность в природной среде".  

Модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний".  

Модуль N 7 "Безопасность в социуме".  

Модуль N 8. "Безопасность в информационном пространстве".  

Модуль N 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму".  

Модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения".  

    2.5. В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

среднего общего образования федеральная рабочая программа предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических 

линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: "предвидеть опасность, по 

возможности ее избегать, при необходимости безопасно действовать".  

    2.6. Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных 

форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажерных систем и 
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виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на 

учебных занятиях должно быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные 

технологии не способны полностью заменить педагога и практические действия 

обучающихся.  

    2.7. В современных условиях с обострением существующих и появлением новых 

глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной 

напряженности на приграничных территориях; продолжающееся распространение идей 

экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-биологических условий 

жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и другие) возрастает приоритет 

вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества 

и государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остается 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное 

значение приобретает качественное образование подрастающего поколения россиян, 

направленное на воспитание личности безопасного типа, формирование гражданской 

идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения 

безопасности в повседневной жизни.  

    2.8. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по учебному предмету ОБЖ определяется 

системообразующими документами в области безопасности: Стратегией национальной 

безопасности Российской Федерации <20>, Национальными целями развития Российской 

Федерации на период до 2030 года <21>, Государственной программой Российской 

Федерации "Развитие образования" <22>.  

    2.9. 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.  

    2.10. В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ 

несколько скорректированы. Он входит в предметную область "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности", является обязательным для изучения на уровне 

среднего общего образования.  

    2.11. 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.  
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    2.12. Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

в соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что 

предполагает: способность применять принципы и правила безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, 

причин и механизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций, готовности к применению необходимых средств и действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;  

сформированность 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.  

    2.13. Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования рекомендуется 

отводить 68 часов в 10 - 11 классах. При этом порядок освоения программы определяется 

образовательной организацией, которая вправе самостоятельно определять 

последовательность тематических линий ОБЖ и количество часов для их освоения. 

Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с 

учетом региональных (географических, социальных, этнических и других), а также бытовых 

и других местных особенностей.     3. Содержание обучения.  

    3.1. Вариант N 1.  

    3.1.1. Модуль N 1. Основы комплексной безопасности.  

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе.  

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. 

Общественно-государственный  уровень  культуры  безопасности 

жизнедеятельности.  

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в стране.  

Общие правила безопасности жизнедеятельности.  

Опасности вовлечения молодежи в противозаконную и антиобщественную деятельность. 

Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры противодействия 

вовлечению в несанкционированные публичные мероприятия. Явные и скрытые опасности 

современных развлечений молодежи. Зацепинг. Административная ответственность за 

занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его опасности. Ответственность за 

диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности для паркура и селфи. Флешмоб. 

Ответственность за участие в флешмобе, носящем антиобщественный характер.  

Как не стать жертвой информационной войны.  

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях 

разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими 

пострадавшими; при опасности возгорания).  

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для 

пешеходов, пассажиров, водителей.  

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном такси. 

Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте.  

Безопасное поведение на различных видах транспорта.  
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Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры безопасности 

при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и уголовная 

ответственность за нарушение правил при вождении.  

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и ее виды 

(горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для 

водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил 

дорожного движения и мер оказания первой помощи.  

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 

транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, железнодорожном и 

водном транспорте.  

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила поведения 

и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры 

предосторожности для исключения поражения электрическим током. Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной безопасности. Средства бытовой химии. 

Правила обращения с ними и хранения. Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними.  

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность Российской 

Федерации. Угроза информационной безопасности.  

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в 

социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная и 

уголовная ответственность в информационной сфере.  

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая 

безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за 

мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при совершении покупок в 

Интернете.  

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения или 

возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. 

Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе возникновения 

пожара.  

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случаях, когда 

потерялся человек.  

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения конфликтных 

ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия буллингу и 

проявлению насилия.  

    3.1.2. Модуль N 2. "Основы обороны государства".  

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические национальные 

приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Войска, воинские формирования, службы, которые привлекаются к обороне страны.  

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация воинского 

учета. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по результатам 

медицинского освидетельствования о годности гражданина к военной службе.  

Допризывная  подготовка.  Подготовка  по  основам  военной  службы  в 

образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего 

 общего  образования.  Подготовка  граждан  по  военно-учетным 

специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в различных объединениях и 

организациях. Составные части добровольной подготовки граждан к военной службе. 
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Военно-прикладные виды спорта. Спортивная подготовка граждан. Вооруженные Силы 

Российской Федерации - гарант обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. История создания российской армии. Победа в Великой Отечественной войне 

(1941 - 1945). Вооруженные Силы Советского  

Союза в 1946 - 1991 гг. Вооруженные Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.).  

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России.  

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза национальной 

безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. Национальные интересы 

Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты. Обеспечение 

национальной безопасности Российской Федерации. Стратегические цели обороны. 

Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской Федерации. Основные задачи 

Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов. 

Гибридная война и способы противодействия ей.  

Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащих.  

Современное состояние Вооруженных Сил Российской Федерации. Совершенствование 

системы военного образования. Всероссийское детскоюношеское военно-патриотическое 

общественное движение "ЮНАРМИЯ". Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники в Вооруженных Силах Российской Федерации. Требования к кандидатам на 

прохождение военной службы в научной роте.  

    3.1.3. Модуль N 3. Военно-профессиональная деятельность.  

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать 

претенденты на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие, 

находящиеся на должностях специального назначения. Организация подготовки 

офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации, МВД России, ФСБ 

России, МЧС России.  

Воинские символы и традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Ордена 

Российской Федерации - знаки отличия, почетные государственные награды за особые 

заслуги.  

Традиции, ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинский долг. Дружба и 

войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и приведения 

к Военной присяге (принесения обязательства).  

Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручение 

воинской части государственной награды.  

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской Федерации 

в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное время. Граждане, 

подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, освобождение от призыва на 

военную службу. Отсрочка от призыва граждан на военную службу. Сроки призыва граждан 

на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Альтернативная 

гражданская служба.  

    3.1.4. Модуль N 4. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций.  

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской 
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Федерации (2021). Основные направления деятельности государства по защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций.  

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного 

имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других). Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и территориальные подсистемы 

РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС России.  

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах 

массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы 

функционирования ОКСИОН.  

Гражданская оборона и ее основные задачи на современном этапе. Подготовка населения в 

области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне в 

общеобразовательных организациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

Составные части системы оповещения населения. Действия по сигналам гражданской 

обороны. Правила поведения населения в зонах химического и радиационного загрязнения. 

Оказание первой помощи при поражении аварийно-химически опасными веществами. 

Правила поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 

действий. Эвакуация гражданского населения и ее виды. Упреждающая и заблаговременная 

эвакуация. Общая и частичная эвакуация.  

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и средства индивидуальной защиты кожи. Использование медицинских средств 

индивидуальной защиты.  

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях.  

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. Задачи 

аварийно-спасательных и неотложных работ. Приемы и способы выполнения спасательных 

работ. Соблюдение мер безопасности при работах.     3.1.5. Модуль N 5. Безопасность в 

природной среде и экологическая безопасность. Источники опасности в природной среде. 

Основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоемах. Ориентирование на 

местности. Современные средства навигации (компас, GPS). Безопасность в автономных 

условиях.  

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, 

метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и 

предупреждения.  

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно допустимой 

концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. Качество 

продуктов питания. Правила хранения и употребления продуктов питания.  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 

2022, N 13, ст. 1960).  

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы 

контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры 

(радиометры). Бытовые нитратомеры.  
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Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологической 

чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, 

информирующие об экологически чистых способах утилизации самого товара и его 

упаковки.  

    3.1.6. Модуль N 6. "Основы противодействия экстремизму и терроризму".  

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские 

угрозы.  

Деструктивные молодежные субкультуры и экстремистские объединения. Терроризм - 

крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности.  

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные 

сообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу 

влияния неформальной группировки.  

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической деятельности. 

Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за участие в 

экстремистской и террористической деятельности.  

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные задачи НАК. 

Федеральный оперативный штаб.  

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня 

террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнем 

террористической опасности.  

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности руководителя 

контртеррористической операции. Группировка сил и средств для проведения 

контртеррористической операции.  

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние экстремистские 

угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной террористической 

деятельности. Терроризм, который опирается на религиозные мотивы. Терроризм на 

криминальной основе. Терроризм на национальной основе. Технологический терроризм. 

Кибертерроризм.  

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы противодействия 

вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. Формирование 

антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки нацистской 

направленности и леворадикальные сообщества. Как не стать участником или жертвой 

молодежных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам - опасное 

экстремистское течение. Как избежать вербовки в экстремистскую организацию.  

Меры личной безопасности при вооруженном нападении на образовательную организацию. 

Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение подозрительного 

предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство. Безопасное 

поведение в толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники.  

    3.1.7. Модуль N 7. Основы здорового образа жизни.  

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. Государственная 

правовая база для обеспечения безопасности населения и формирования у него культуры 

безопасности, составляющей которой является ведение здорового образа жизни.  

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нормативов ГТО. 

Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здорового образа жизни - 
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сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное правило 

здорового образа жизни. Преимущества правило здорового образа жизни. Способы 

сохранения психического здоровья.  

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на репродуктивную 

функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и общества в целом 

на демографическую ситуацию страны.  

Наркотизм - одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы 

государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях 

охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности. Наказания за 

действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, предусмотренные в 

Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика наркомании. Психоактивные 

вещества (ПАВ). Формирование индивидуального негативного отношения к наркотикам.  

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная 

профилактика злоупотребления ПАВ.  

    3.1.8. Модуль N 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи".  

Освоение основ медицинских знаний.  

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарноэпидемиологического 

благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-эпидемиологическая 

обстановка. Карантин.  

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и прогрессирования 

неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике неинфекционных 

заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных болезней. 

Вакцинация.  

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Источник 

биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникновении биолого-

социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае сообщения об 

эпидемии. Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19. Правила профилактики 

коронавируса.  

Первая помощь и правила ее оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, 

требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой медицинской 

помощи. Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, находящегося в 

беспомощном состоянии, без возможности получения помощи.  

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из бригады 

скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия.  

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная 

недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при травмах 

и травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения наружные 

и внутренние. Правила оказания помощи при различных видах кровотечений. Первая 

помощь при острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. Первая помощь при пищевых 

отравлениях и отравлениях угарным газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для 

уничтожения грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, кислотами 

и щелочами.  

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении психоактивными 

веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами.  
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Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях.  

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших.  

    3.1.9. Модуль N 9. Элементы начальной военной подготовки.  

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая 

подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении.  

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и 

правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная 

граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5.  

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мотострелкового 

отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата.  

Одиночный окоп.  

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке.  

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий 

противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные 

медицинские средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы 

переноски и оттаскивания раненых с поля боя.  

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель.  

Блиндаж. Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава.  

    3.2. Вариант N 2.  

    3.2.1. Модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе"  

Объяснять смысл понятия "культура безопасности". Характеризовать значение культуры 

безопасности для жизни человека, государства, общества.  

Объяснять смысл и соотносить понятия "опасность", "безопасность", "риск" (угроза), 

"опасная ситуация", "экстремальная ситуация", "чрезвычайная ситуация".  

Иметь представления об уровнях взаимодействия человека и окружающей среды. 

Приводить примеры.  

Иметь представление об уровнях решения задачи обеспечения безопасности, приводить 

примеры.  

Раскрывать смысл понятия "безопасное поведение". Иметь представление о понятии 

"виктимное поведение". Приводить примеры. Знать и применять общие правила 

безопасного поведения.  

Объяснять смысл понятия "риск-ориентированный подход". Приводить примеры 

реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, государства.  

Сформировать представление о безопасном поведении как о неотъемлемой части жизни 

современного человека и общества.  

    3.2.2. Модуль N 2 "Безопасность в быту".  

Классифицировать и характеризовать источники опасности в быту.  

Знать общие правила безопасного поведения, владеть ими в бытовых ситуациях. Иметь 

представление о защите прав потребителя, в том числе при совершении покупок в 

Интернете.  

Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях. Знать порядок действий при 

возникновении опасных ситуаций в быту.  

Знать порядок оказания первой помощи при ушибах, переломах, кровотечениях. Знать 

правила вызова экстренных служб, порядок взаимодействия с экстренными службами.  

Знать правила обращения с электрическими и газовыми приборами.  
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Иметь представления о возможных последствиях электротравмы. Знать порядок проведения 

сердечно-легочной реанимации.  

Иметь представления о современных системах извещения и пожаротушения в жилых 

помещениях.  

Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действий при угрозе или 

возникновении пожара.  

Знать порядок оказания первой помощи при химических и термических ожогах. Иметь 

представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельской местности, правилах 

действий пожарных расчетов.  

Характеризовать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности.  

Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд; лифт; 

мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула собак и 

других).  

Распознавать ситуации криминального характера. Знать меры профилактики и порядок 

действий в ситуациях криминального характера.  

Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийных служб и 

взаимодействия с ними.  

    3.2.3. Модуль N 3 "Безопасность на транспорте".  

Характеризовать опасности на различных видах транспорта.  

Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения. Уметь учитывать разные условия 

(движение по обочине; движение в темное время суток; движение с использованием средств 

индивидуальной мобильности).  

Приводить примеры взаимосвязи безопасности водителя и пассажира.  

Иметь представления о знаниях и навыках, необходимых водителю автомобиля. Знать 

порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при 

отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности 

возгорания; с большим количеством участников).  

Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий при возникновении опасности (в том 

числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, действий 

криминального характера).  

Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). Безопасно вести себя на 

водном транспорте. Знать порядок действий при возникновении опасности (в том числе при 

угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, действий 

криминального характера).  

Безопасно вести себя на авиационном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера).  

    3.2.4. Модуль N 4 "Безопасность в общественных местах".  

Характеризовать источники опасности в общественных местах.  

Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека (возникновение 

толпы, давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, когда потерялся 

человек).  
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Соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах.  

Знать порядок действий при попадании в толпу, давку.  

Соблюдать правила поведения при проявлении агрессии.  

Знать порядок действий при криминальной опасности.  

Знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек.  

Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в различных общественных 

местах (лечебных, образовательных, культурных учреждениях).  

Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий или отдельных конструкций.  

Знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта.  

    3.2.5. Модуль N 5 "Безопасность в природной среде".  

Характеризовать основные источники опасности в природной среде.  

Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу; в горах; на водоемах).  

Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционных и 

современных средствах навигации.  

Знать порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде.  

Знать способы подачи сигнала о помощи.  

Иметь представление о возможностях выживания в автономных условиях (способах 

сооружения убежища; получении воды и пищи; защиты от перегрева и переохлаждения; 

правилах поведения при встрече с дикими животными). Знать приемы оказания первой 

помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении.  

Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера.  

Знать о причинах возникновения природных пожаров.  

Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении природных пожаров. 

Приводить примеры.  

Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами, возможных 

последствиях и способах их смягчения.  

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций геологического характера. Приводить 

примеры.  

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического характера. Иметь 

представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий 

и последствиях чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. Приводить примеры.  

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях гидрологического характера. Иметь 

 представление  о  возможностях  прогнозирования,  предупреждения, 

смягчения  последствий  и  последствиях  чрезвычайных  ситуаций 

метеорологического характера. Приводить примеры.  

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях метеорологического характера.  

Объяснять смысл понятия "экология". Характеризовать влияние деятельности человека на 

экологию.  

Сформировать бережное отношение к природе.  

Разумно пользоваться природными богатствами.  

    3.2.6. Модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний". 

Объяснять смысл понятий "здоровье", "охрана здоровья", "здоровый образ жизни", 

"лечение", "профилактика".  

Знать факторы, влияющие на здоровье человека и составляющие здорового образа жизни.  
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Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах их распространения и 

способах передачи. Знать меры профилактики и защиты от инфекционных заболеваний.  

Объяснять смысл понятия "вакцинация". Иметь представление о механизме действия 

вакцины.  

Иметь представление о национальном календаре профилактических прививок. Перечислять 

заболевания, вакцины от которых включены в национальный календарь. Приводить 

примеры этих заболеваний и их возможных последствий.  

Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводить примеры 

заболеваний, которые: побеждены при помощи вакцинации; не побеждены; от которых 

вакцины пока не созданы.  

 Классифицировать  чрезвычайные ситуации  биолого-социального 

характера.  

Приводить примеры.  

Иметь представления о самых распространенных неинфекционных заболеваниях. 

Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых, онкологических, 

эндокринных заболеваний, заболеваний дыхательной системы.  

Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний.  

Раскрывать  роль  диспансеризации  для  профилактики  неинфекционных 

заболеваний.  

Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой 

медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и 

другие).  

Объяснять смысл понятий "психическое здоровье" и "психологическое благополучие". 

Знать критерии психического здоровья и психологического благополучия и факторы, 

влияющие на них.  

Иметь представление о важности раннего выявления психических расстройств, роли 

инклюзивной среды.  

Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностями психического 

развития.  

Характеризовать влияние хронического стресса, психотравмирующей ситуации, 

злоупотребления алкоголем и употребления наркотических средств на психическое 

здоровье и психологическое благополучие человека.  

Сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя и наркотиков.  

Знать и применять способы сохранения психического здоровья.  

Знать критерии, когда необходима помощь специалиста.  

Характеризовать и соотносить понятия "первая помощь" и "скорая медицинская помощь".  

Знать состояния, при которых оказывается первая помощь, мероприятия первой помощи, 

алгоритм первой помощи.  

Владеть приемами оказания первой помощи при неотложных состояниях. Знать порядок 

действий в сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза; "сложные" 

кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при 

нескольких травмах одновременно).  

    3.2.7. Модуль N 7 "Безопасность в социуме".  

Объяснять смысл понятий "общение", "социальная группа", "большая группа", "малая 

группа".  

Знать принципы и показатели эффективного межличностного общения и общения в группе.  
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Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах (в школьном классе; в коллективе кружка, секции; в спортивной 

команде).  

Приводить примеры межличностного, группового и межгруппового конфликтов.  

Приводить примеры способов избегания и разрешения конфликтных ситуаций.  

Характеризовать опасные проявления конфликтов. Знать способы разрешения 

межличностных конфликтов, способы противодействия буллингу и проявлению насилия.  

Сформировать негативное отношение к опасным проявлениям конфликтов. Уметь 

распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное воздействие от 

манипулятивного, иных форм деструктивного воздействия. Знать различные 

манипулятивные приемы. Иметь представление о современных формах манипуляций, в том 

числе с применением цифровых технологий или с использованием деструктивных 

психологических технологий.  

Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических криминалистических 

схемах.  

Знать и владеть основами противодействия манипуляциям, организации пространства для 

"здорового" общения внутри различных групп и коллективов. Уметь отличать 

конструктивные способы психологического воздействия от деструктивных форм.  

Иметь представление о механизмах психологического влияния в больших группах. 

Характеризовать способы воздействия на человека в большой группе (заражение; 

внушение; подражание).  

    3.2.8. Модуль N 8 "Безопасность в информационном пространстве". Характеризовать 

смысл понятий "цифровая среда", "цифровой след".  

Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и отрицательного влияния 

цифровой среды на жизнь человека.  

Знать признаки, осознавать опасность цифровой зависимости.  

Характеризовать основные риски цифровой среды.  

Иметь представление об основных правах человека в цифровой среде.  

Знать и соблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде.  

Знать основные виды вредоносного программного обеспечения, принципы работы. 

Характеризовать признаки мошенничества в цифровой среде.  

Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств и 

программного обеспечения, правила защиты от мошенников. Характеризовать основные 

поведенческие риски в цифровой среде.  

Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травле в цифровой 

среде и профилактические меры.  

Характеризовать признаки деструктивных сообществ и деструктивного контента в 

цифровой среде. Знать признаки вовлечения в деструктивные сообщества. Знать правила 

профилактики и противодействия вовлечению в деструктивные сообщества.  

Знать и соблюдать правила безопасной коммуникации в цифровой среде. Объяснять смысл 

понятия "достоверность информации". Знать критерии проверки достоверности 

информации.  

Объяснять смысл понятия "информационный пузырь". Знать основные признаки 

манипуляции сознанием и пропаганды.  

Объяснять смысл понятия "фейк". Иметь представление о целях создания и 

распространения фейков в цифровой среде, их основных видах.  
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Знать правила и основные инструменты распознавания фейковых текстов и изображений.  

Иметь представления об основах правового регулирования, основных правонарушениях в 

сети Интернет. Знать методы защиты прав в цифровом пространстве.  

    3.2.9. Модуль N 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму" Объяснять 

смысл понятий "терроризм" и "экстремизм", их взаимосвязь. Приводить примеры 

экстремистской и террористической деятельности.  

Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства и общества.  

Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма и терроризма.  

Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, 

знать способы противодействия.  

Знать порядок действий при объявлении различных уровней террористической 

направленности.  

Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов) 

или совершении террористического акта (нападении террористов и попытке захвата 

заложников; попадании в заложники; огневом налете; наезде транспортного средства; 

подрыве взрывного устройства), проведении контртеррористической операции.  

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия экстремизму.  

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму. Знать структуру 

общегосударственной системы противодействия терроризму.  

    3.2.10. Модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения".  

Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического развития Российской 

Федерации.  

Характеризовать роль Вооруженных Сил Российской Федерации в обороне страны, борьбе 

с международным терроризмом. Приводить примеры.  

Иметь представление о современном облике Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Объяснять смысл понятий "воинская обязанность" и "военная служба".  

Иметь начальные знания в области обороны, основ военной службы.  

Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальной безопасности. 

Знать права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны.  

Иметь представления о классификации чрезвычайных ситуаций.  

Характеризовать принципы организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

Иметь представление о задачах РСЧС. Приводить примеры.  

Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.  

Иметь представление о правовой основе обеспечения национальной безопасности.  

Знать принципы обеспечения национальной безопасности.  

Характеризовать роль реализации национальных приоритетов в обеспечении безопасности.  

Объяснять роль личности, общества, государства в реализации национальных приоритетов, 

приводить примеры.  

4. Планируемые результаты освоения программы ОБЖ.  
4.1. Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения.  

4.2. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 
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внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде 

всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские достижения, 

в готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного поведения в 

повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, 

бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и уважительном 

отношении к традициям многонационального народа Российской Федерации и к жизни в 

целом.  

4.3. Личностные результаты изучения ОБЖ включают:  

1) гражданское воспитание:  

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного 

применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни;  

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в 

области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

и в других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности;  

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы 

для благополучия и устойчивого развития личности, общества и  

государства;  

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам;  

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения;  

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности 

личности, общества и государства; 2) патриотическое воспитание:  

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, 

памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину 

и Вооруженные Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, российской армии и флота;  

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооруженных Сил 

Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и 

здоровья людей;  

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убежденность и 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 3) духовно-

нравственное воспитание:  

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность 

реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать 

в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных 

ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий;  

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и 

традициям народов России, принятие идей волонтерства и добровольчества;  
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4) эстетическое воспитание:  

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности;  

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного 

поведения в повседневной жизни; 5) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей 

теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, 

естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной 

концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 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 принципов безопасного поведения 

(способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 6) физическое воспитание:  

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих;  

знание приемов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости;  

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни;  

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью; 7) трудовое воспитание:  

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, 

общества и государства, обеспечения национальной безопасности; готовность к 

осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе трудовой 

деятельности;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая 

военнопрофессиональную деятельность;  

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

8) экологическое воспитание:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социальноэкономических 

процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; расширение 

представлений о деятельности экологической направленности.  

    4.4. В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.  

    4.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, 

общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, 

разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях;  
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устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия;  

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбирать способы их достижения с учетом самостоятельно выделенных критериев в 

парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для 

реализации риск-ориентированного поведения;  

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и 

государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, 

переносить приобретенные знания в повседневную жизнь; планировать и осуществлять 

учебные действия в условиях дефицита информации, необходимой для решения стоящей 

задачи; развивать творческое мышление при решении ситуационных задач.  

    4.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 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 учетом установленных 

(обоснованных) критериев;  

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) 

и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни;  

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать 

предложения по их корректировке в новых условиях; характеризовать приобретенные 

знания и навыки, оценивать возможность их реализации в реальных ситуациях;  

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности; переносить приобретенные знания и навыки в 

повседневную жизнь.  

    4.4.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: владеть навыками 

самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов информации из 

источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасности 

личности;  

создавать информационные блоки в различных форматах с учетом характера решаемой 

учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления;  

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам;  

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей 

цифровой среды;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены.  

    4.4.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: осуществлять в ходе образовательной 

деятельности безопасную коммуникацию, переносить принципы ее организации в 
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повседневную жизнь; распознавать вербальные и невербальные средства общения; 

понимать значение социальных знаков; определять признаки деструктивного общения;  

владеть приемами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций;  

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств.  

    4.4.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий:  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях;  

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за 

свое решение; оценивать приобретенный опыт;  

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счет привлечения научно-практических знаний других предметных 

областей; повышать образовательный и культурный уровень.  

    4.4.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: оценивать 

образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их 

разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие 

результатов целям;  

использовать приемы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 

оптимального решения; принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, 

невозможности контроля всего вокруг;  

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; 

признавать право на ошибку свою и чужую.  

    4.4.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы в конкретной учебной ситуации;  

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом общих интересов, 

мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, договариваться о результатах); оценивать свой вклад и вклад каждого участника 

команды в общий результат по совместно разработанным критериям;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать 

новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять 

творчество и разумную инициативу.  

    4.5. Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего 

образования  

    4.5.1. 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.  
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    4.5.2. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

обеспечивать:  

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; знание порядка 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; знание порядка 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) 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;  

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на 

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

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

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

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

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

граждан в области пожарной безопасности;  

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в 

противодействии терроризму; умение различать приемы 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;  

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

военного характера, роли вооруженных 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;  
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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.  

    4.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ.  

    4.5.4. Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ.  

2.1.1. Содержание курса «Индивидуальный проект»  

Раздел 1. Культура исследования и проектирования  
Определение понятия «проект». Виды проектов: волонтёрский, организационный, 

смешанный, социальный, технический, технологический, экономический. Масштабы 

проектов. Проекты мезоуровня (регион). Место и роль проектирования в современном 

мире. Негативные последствия проектной деятельности. Проекты коллективные и 

индивидуальные.   

Практическая работа по анализу реализованных проектов макроуровня (страна). 

Проектирование. Основные этапы проектной деятельности. Проектноконструкторская 

деятельность и конструирование, особенности технических проектов. Социальное 

проектирование: цель социального проектирования. Волонтёрские проекты и сообщества, 

виды волонтёрских проектов: социальнокультурные, информационно-консультативные, 

экологические. Волонтёрское движение Челябинской области.  

Практическая работа по анализу реализованных мини-проектов и локальных проектов, 

выполненных сверстниками. Краеведческие проекты.  

Использование IT-технологий в проектировании, в том числе при выполнении 

междисциплинарных проектов. Компьютерное моделирование. Математическое 

моделирование.  

Раздел 2. Философские и методологические основания научной деятельности  
Философские и методологические основания научной деятельности и научные методы, 

применяемые в исследовательской и проектной деятельности. История науки. Новейшие 

разработки в области науки и технологий.   

Правила и законы, регулирующие отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права). 

Деятельность организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры).  

Раздел 3. Исследование как тип деятельности  
Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Концепция, научная гипотеза, 

метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и анализа данных. Цель, 

задачи, объект, предмет, субъект исследования. Гипотеза. Практическая работа по 

определению цели, задач, объекта, предмета, субъекта исследования, варианты 

формулировки гипотез.  

Межпредметное интегративное погружение «Исследование в гуманитарных областях и 

исследования в естественных науках: сравнительный анализ».  
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Практическая работа по проектированию требований к проекту и учебному исследованию 

проводится на основе оценочного материала «Индивидуальный проект» (требования к 

проекту / учебному исследованию, карта наблюдений). Раздел 4. Самоопределение.   

Проекты и технологии. Глобальные проблемы. Формирование продуктивного отношения к 

проблемам (не препятствие, а побуждение к действию). Проектные движения. 

Молодежные проекты в Челябинской области  
Практическая работа по определению области знаний или практической сферы, 

проблемного поля, темы и цели работы:  

1. Выбор оснований для проектирования:   

 присоединение к существующим официальным программам;   

 собственная заинтересованность;   

 неудовлетворенность ситуацией;   желание более глубоко разобраться в учебном 

предмете.  

2. Область деятельности:  познавательная;   

 практическая;   

 учебно-исследовательская;   

 социальная;   

 художественно-творческая;   

 иная  

3. Выбор тематики исследования. Тема исследований связана:  

 с новейшими достижениями в области науки и технологий;  

 с учебными предметами, не изучаемыми в школе: психологией, социологией, 

бизнесом и др.;  с изучением проблем местного сообщества, региона, мира в целом.  

4. Выбор направления:  

 социальное;   

 бизнес-проектирование;   

 исследовательское;  инженерное;  информационное.  

5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы проекта или учебного 

исследования. Формулирование цели проекта или учебного исследования: что хотим 

изменить своим проектом?  

Практическая работа по самоопределению проводится на основе оценочного материала 

«Индивидуальный проект» (лист целеполагания, карта наблюдений).  

Раздел 5. Замысел проекта / учебного исследования  
Понятия «проблема» и «позиция», профессиональная позиция. Постановка проблемы. Цель, 

формулирование цели. Задача. Результат. Акция. Ресурс, виды ресурсов (финансовые, 

технические, материальные, трудовые, административные).  

Бюджет. Информационные ресурсы.  

Условия реализации проекта / учебного исследования. Планирование и прогнозирование. 

Источники финансирования проекта: кредитование, бизнес-план, венчурные фонды и 

компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, дивиденды, фондовый 

рынок, краудфандинг. Спонсор, инвестор, благотворитель. Сторонники и команда проекта.  

Трудности реализации проекта. Жизненный цикл проекта. Жизненный цикл продукта. 

Рефлексия. Риск и факторы риска. Стартап. Практические занятия по анализу проектов.  
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Модели управления проектами (контрольная точка, ленточная диаграмма (карта Ганта), 

дорожная карта).  

Практическая работа по составлению плана проекта проводится на основе оценочного 

материала «Индивидуальный проект» (лист планирования, карта наблюдений).  

Раздел 6. Защита проектной идеи  Содержание выступления:  

 актуальность проекта / учебного исследования;  

 положительные эффекты реализации проекта (как для других людей, так и для 

ученика);  

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, и реалистичность их получения;  ориентировочный календарный план 

реализации проекта;  риски реализации проекта.  

На защиту проектной идеи могут быть приглашены представители:  

 местного сообщества, благотворительных и волонтерских организаций (социальные 

проекты);  

 сообщества бизнесменов (бизнес-проекты);  

 профессионального  сообщества  (инженерное,  информационное, 

исследовательское направления).  

Защита проектной идеи проводится на основе оценочного материала «Индивидуальный 

проект» (лист самооценки № 1, карта наблюдений). Раздел 7. Приемы организации 

самостоятельной деятельности  
Учебно-организационные и рефлексивные знания. Основные принципы и психологические 

приемы организации самостоятельной деятельности. Способы планирования, анализа, 

рефлексии результатов образовательной, в том числе проектной и учебно-

исследовательской, деятельности. Приемы распределения времени. Тайм-мененджмент.  

Раздел 8. Формирование информационной культуры  
Приемы работы с различными источниками информации: с книгой, графическими 

источниками, библиографией, поисковыми системами, источниками Интернета. Основные 

свойства информации: объективность, достоверность, полнота, точность, актуальность, 

ценность.  

Стратегии работы с текстом, техники активно-продуктивного чтения и алгоритмы работы с 

несплошными текстами (формулами, диаграммами, таблицами, графиками, картинками). 

Стратегии предтекстовой, текстовой и послетекстовой деятельности.   

Работа с источниками WWW. Виды поиска. Поиск и обработка различных видов 

информации. Основы информационной безопасности.  

Правила цитирования. Системы проверки текстов на антиплагиат.  

Раздел 9. Реализация индивидуального проекта / учебного исследования  
Очно-заочная форма работы с делением на подгруппы. Учитель проводит индивидуально-

групповые консультации по выполнению проекта исследования для каждой 

 подгруппы.  Обучающиеся  при  отсутствии  очной  консультации 

самостоятельно работают в информационно-библиотечных центрах (библиотеках) школы.   

В ходе реализации проекта / учебного исследования учитель (руководитель проекта) 

продолжает заполнение карты наблюдений, обучающийся заполняет лист самооценки № 2.  

Раздел 10. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ  
Эксперт. Критерии анализа и оценивания промежуточных и итоговых результатов работы.  
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Проведение предзащиты проектов / учебных исследований с заполнением листа самооценки 

№ 3 и карты наблюдений.   

Доработка проектов / учебных исследований, подготовка к защите.  

Раздел 11. Презентация результатов и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ Содержание выступления:  

1. Тема и краткое описание сути проекта.  

2. Актуальность проекта.  

3. Достигнутые положительные эффекты от реализации проекта.  

4. Ресурсы, которые были привлечены для реализации проекта, а также источники этих 

ресурсов.  

5. Ход реализации проекта.  

6. Риски реализации проекта и сложности, которые были преодолены в ходе его 

реализации.  

На защиту могут быть приглашены представители:  

 местного сообщества, благотворительных и волонтерских организаций (социальные 

проекты);  

 сообщества бизнесменов (бизнес-проекты);  

 профессионального  сообщества  (инженерное,  информационное, 

исследовательское направления).  

 2.1.2.  Содержание  учебного  курса  «Слово-образ-

смысл:  

филологический анализ литературного произведения»  

Введение. Филологический анализ литературного произведения  
Задачи и принципы филологического анализа литературного произведения. Особенности 

 филологического  анализа  текста:  взаимодействие литературоведческих и 

лингвистических подходов, особое внимание к слову. Аспекты филологического анализа 

текста применительно к произведениям разных жанров / родов литературы.  

Художественная литература как вид искусства. Художественный образ.  

Художественный мир писателя.   
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Соотношение жизненной правды и художественного вымысла.  

Описание Пугачева в «Истории Пугачева» и «Капитанской дочке» А. С. Пушкина.  

Борис Годунов в истории и в драме А. С. Пушкина «Борис Годунов». Изображение 

Смутного времени в драме Константина Скворцова «Смутное время» 

(сопоставление реальных фактов и их изображения в художественном 

произведении).  
 Изображение  Бородинской  битвы  в  стихотворении  М. Ю. Лермонтова  

«Бородино»11.  

Художественный образ. Прототип.  
Персонажи комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» и их прототипы.  

Художественная условность. Виды образов: образ времени, исторического и 

биографического; образ пространства; образ события; образы персонажей; образы 

предметов, вещей; образы растений, животных, явлений природы; образ автора в 

произведении; образ читателя.   

Система образов произведения, принципы её организации. Характеристика системы 

образов произведения. Типы отношений между образами («двойничество», 

антагонизм).  

Автор – текст – читатель.   

Связь биографического материала  с творчеством писателя.   

«Бесконечное обаяние личности Пушкина» (по книге Ю. М. Лотмана «Александр 

Сергеевич Пушкин. Биография писателя»).  

Образ автора. Авторский замысел и авторская позиция в произведении. Установление 

авторской позиции по выявленной проблеме и системы авторских оценок. Прямые и 

непрямые средства выражения авторской позиции.  

Формы выражения авторской позиции в лирических, драматургических и прозаических 

произведениях.   

Образ автора как персонаж (А. С. Пушкин «Евгений Онегин», Н. В. Гоголь «Мертвые 

души»).  

Средства моделирования образа читателя в произведениях русских писателей.  Автор и 

повествователь. Типы повествования (от первого, второго, третьего лица, 

автобиографическое, хроникерское, объективированное). Образ повествователя. 

Адресат реальный (читатель) и условный. Типы отношений между повествователем и 

адресатом. Сопоставление позиций персонажа, повествователя и автора.  

Художественная форма и художественное содержание. Единство художественной 

формы и художественного содержания.   

Композиция произведения  
Способы авторского членения текста. Архитектоника текста. Выявление элементов 

сюжета и последовательности их расположения в тексте. Выявление своеобразия начала 

и финала произведения.  

Особенности композиции поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».   

Закономерности членения текста на главы в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Эстетический эффект организации повествования с помощью онегинской строфы в 

романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Целостный анализ композиции романа А. С. 

Пушкина «Евгений Онегин».  
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11  
Двухчастная композиция драмы К. В. Скворцова «Дар Божий».   
Фабульная композиция. Внефабульные элементы (вставные тексты: вставная новелла, 

повесть, песни, стихи, сны, дневники, письма; лирические отступления). Паратекстовые 

элементы: заглавие, эпиграф, посвящение, предисловие, послесловие, примечания, 

приложения и пр.).  

Художественные функции эпиграфов в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Роль 

авторских примечаний и «Отрывков из путешествия Онегина» в романе А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин».  

Внефабульные (внесюжетные) элементы в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин».  

Интерьер в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души».   

Лирические отступления в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души».   

Содержание и эстетические функции повести о капитане Копейкине в поэме Н. В. 

Гоголя «Мертвые души».  

Песни в драме А. Н. Островского «Гроза».  

Содержание и эстетические функции эпилога (гл. 28) в романе И. С. Тургенева «Отцы и 

дети»12. Художественная речь  

Признаки художественной речи. Проза и поэзия. Стихотворения в прозе. Ритмическая 

проза. Ритмометрические характеристики стихотворной речи. Образный потенциал 

поэтической речи. Изобразительно-выразительные средства языка художественного 

произведения. Тропы и риторические фигуры (эпитет и виды эпитетов, сравнение и 

виды сравнений, метафора, олицетворение, метонимия, аллегория, антитеза, 

оксюморон, гипербола, литота, анафора, эпифора, инверсия, градация, эвфония, 

аллитерация, звукоподражание). Гротеск.  

Уровни анализа языка художественного произведения. Языковая оппозиция. 

Семантическое поле. Тематическое поле. Выявление ключевых слов и семантических 

полей в стихотворном тексте.   

Лексико-семантические поля в лирике Константина Скворцова (бессмертие, время, 

пространство, надежда, жизнь / смерть, разум, безумие, память, борьба, 

свобода/рабство, творчество, судьба, религия, дружба, любовь и др.)  
Ключевые слова текста. Имя собственное в художественном тексте. Имя персонажа.  

Анализ семантики и художественных  функций антропонимов и топонимов.  

Антропонимы в лирике Константина Скворцова  
Художественные функции стилистически окрашенныx групп лексики (диалектизмы, 

просторечие, варваризмы, жаргонизмы, неологизмы, историзмы, архаизмы и др.). 

Поэтизмы.  

Изобразительные возможности фонетических и грамматических ресурсов языка.  

Изобразительные возможности лексических и грамматических аномалий.   

Афористичность языка поэзии Константина Скворцова  
Тропы и риторические фигуры (эпитет и виды эпитетов, сравнение и виды сравнений, 

метафора, олицетворение, метонимия, аллегория, антитеза, оксюморон, гипербола, 

литота, анафора, эпифора, инверсия, градация, эвфония, аллитерация, 

звукоподражание).  

                                                  
12  
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Обнаружение тропов и риторических фигур в стихотворении и фрагменте 

прозаического текста; определение типов эпитетов, сравнений, метафор. Сравнение 

использования тропов одного вида в произведениях разных авторов.  

Признаки художественной речи в «Записках охотника» И. С. Тургенева (на примере 

описаний природы).  

Языковые особенности романтического стиля в стихотворении В. А. Жуковского 

«Море».   

Выявление изобразительных средств и приемов и анализ их эстетической функции в 

художественных произведениях (стихотворения «Зимнее утро», «Осень» А. С. 

Пушкина; «Парус», «Сон», «Выхожу один я  на дорогу ... » М. Ю. Лермонтова; 

«Запевка» И. Северянина; «Мой день беспутен и нелеп...» М. Цветаевой).  

Выявление изобразительных средств и приемов и анализ их эстетической функции 

в стихотворениях поэтов Урала (Л. Татьяничевой, К. Скворцова, М. Львова, В. 

Богданова, И. Банникова, К. Рубинского, Н. Ягодинцевой,  

О. Павлова и др.)5.  

Художественное содержание  
Художественное содержание и художественная форма. Единство содержания и формы. 

Художественное своеобразие произведения. Тема как предмет речи и тематика как круг 

отображаемых явлений. Определение темы данного произведения и ключевых слов, в 

которых она обнаруживает себя.  

Проблематика художественного произведения. Типология проблем: нравственная, 

философская, социально-историческая проблематика (человек в его отношении к 

обществу, природе; взаимоотношения поколений; человек и время; человек и нация; 

духовные поиски, проблемы смысла жизни). Исторически конкретные и «вечные» 

проблемы). Выявление круга проблем произведения.  

«Вечные» темы в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин».  

Философская проблематика творчества М. Ю. Лермонтова.  

Трагизм мировосприятия лирического героя поэзии Ф. И. Тютчева.  

Тема любви и дружбы в лирике Константина Скворцова. (Или другие темы лирики 

поэта – по выбору обучающихся).  

Тема веры и безверия в драмах Константина Скворцова «Георгий Победоносец», 

«Константин Великий», «Иоанн Златоуст», «Юлиан Отступник»14.  
Система конфликтов произведения; внешний и внутренний конфликт.   

Подтекст произведения. Пафос (героический, романтический, сентиментальный, 

идиллический, трагический, иронический, сатирический).  

Соотношение внешнего и внутреннего конфликтов в драме А. Н. Островского «Гроза».   

Роль подтекста в пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад».   

Авторский замысел и творческая история романа Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание».   

Авторская позиция и способы ее выражения в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени».  

Основной пафос поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».   
14  
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Хронотоп. Образ времени и пространства в произведении  
Художественное время как модель реальности. Модели времени: линейная, 

циклическая и др. Время и вечность. Прошлое – настоящее – будущее.   

Пространство и время как метафора (символ) бытия. Вода (река, море, озеро и др.), 

берег, пещера, могила, небо и другие архетипические метафоры. Пейзаж (образ 

природы, образ города). Мастерство писателя в создании пейзажа.  

Образ персонажа  
Средства создания образа персонажа: имя, портрет, речевая характеристика,  место в  

системе персонажей, роль в сюжете, функция в произведении, объекты природы, 

интерьер, деталь – символ, прямые оценки (автор – повествователь – персонаж). 

Система персонажей и ее связь с проблематикой произведения. Персонажи, связанные 

отношениями подобия («двойники»), принадлежности к общей группе (подсистема 

персонажей), отношениями противопоставления (антиподы и антагонисты). 

Сопоставительная характеристика персонажей. «Вечные образы». Функциональные 

разновидности персонажей: главные, второстепенные эпизодические, внесценические, 

антропоморфные, зооморфные.  

Авторское отношение к герою.  

Характеристика второстепенных, эпизодических, внесценических персонажей (их 

систематизация и функции в произведении). Построение сопоставительной 

характеристики двух персонажей одного или разных произведений. Сопоставительная 

характеристика персонажей одного типа в разных произведениях. Выявление «вечных 

образов» в произведении и группе произведений и объяснение их художественной 

функции. Образ Чацкого в комедии А. С.  Грибоедова «Горе от ума».  

Исторически конкретное и универсальное в образе Печорина. Средства выражения 

авторского отношения к героям в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Речевая 

характеристика персонажей в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».  Портрет и 

пейзаж как средства создания образа главного героя в романе М. Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени».  

Интерьер как средство характеристики персонажа в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые 

души».  

Гамлетовские черты в персонажах русской литературы. Демонические персонажи в 

русской литературе.  

Молчалин и Чичиков (сопоставительная характеристика). «Отцы» и «дети» в комедии 

А. С. Грибоедова «Горе от ума».  

Женские персонажи в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».  

Второстепенные и внесценические персонажи в драме А. Н. Островского «Гроза».   

Раскольников, его «двойники» и антиподы в романе Ф. М. Достоевского «Преступление 

и наказание»15  

Текст и контекст  
Произведение и исторический контекст. Произведение и биографический контекст. 

Интертекст (литературный контекст как один из видов художественного контекста). 

Виды интертекстуальных связей. Цитирование. Реминисценция. Мифологические, 

религиозные, фольклорные реминисценции. Аллюзии.  

                                                  
15  
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Анализ аллюзий в произведении.  

Библейские образы и реминисценции в лирике А. А. Ахматовой. Пушкинские образы и 

мотивы в лирике А. А. Ахматовой.  

Образы православных святых в драмах Константина Скворцова. Аллюзии и 

реминисценции в драме Константина Скворцова «Бестужев-Марлинский».  

Реминисценции в стихотворениях И. Банникова.  

Мифологемы в лирике Константина Скворцова.  

Литературный жанр   
Основные эпические (роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, новелла, литературная 

сказка), драматические (драма, комедия, трагедия), лирические (сонет, послание, ода, 

гимн, элегия, отрывок, эпиграмма, эпитафия, рондо, стансы, романс, мадригал), 

лироэпические (роман в стихах, баллада, поэма, дума, басня).  

Венки сонетов Константина Скворцова.  

Жанровое своеобразие драм Константина Скворцова16.  

Литература и фольклор  
Фольклорные элементы в произведениях русских поэтов.  

Фольклорные темы, образы и мотивы в творчестве Константина Скворцова, Ильи 

Банникова.  

Фольклорные образы и мотивы в драмах Константина Скворцова «Ущелье 

крылатых коней», «Легенда о белом дереве», в стихотворениях «Три дороги»,  

«Птицы русские» и др.17  Эпизод в произведении   
Эпизод как единство признаков времени и пространства, состава участников, их 

взаимоотношений и поступков.  

Анализ авторской позиции в эпизоде.  

Целостный анализ эпизода.  

Анализ эпизодов «Второй бой с половцами» в «Слове о полку Игореве» и «Второй бой 

под Дубно» в повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»: приемы создания батальных сцен в 

русской литературе.  

Анализ эпизода «Сон Татьяны» в романе в стихах «Евгений Онегин» и «Сон Петра 

Гринева» в романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка» (сюжетообразующая функция).  

Анализ эпизода «Сон Обломова» (роман А. И. Гончарова «Обломов») как средство 

характеристики героя.  

Анализ эпизода «Сон Раскольникова о лошади» (часть 1, глава V) как прием 

психологизма в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Анализ 

эпизода «Сцена бала в доме Фамусова» – групповая характеристика фамусовского 

общества в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».  

Анализ сцены вранья в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор».  

Анализ авторской позиции в сцене дуэли Печорина и Грушницкого в романе М. Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени».   

Роль эпизода «Чичиков у Плюшкина» в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души».  

                                                  
16   
17   
Роль эпизода «Сцена с ключом» в раскрытии внутреннего конфликта Катерины 

Кабановой в драме А. Н. Островского «Гроза».  

Сцены дуэли в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» и Л. Н. Толстого «Война и мир» 

(сопоставительный анализ).  
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Диалог Базарова и Аркадия в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» (гл. XXI) и диалог 

Андрея и Пьера в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» (т. 1, ч. 1, гл. 6).   

Анализ эпизода «Князь Андрей перед Аустерлицким сражением» в романе Л.Н. 

Толстого «Война и мир» (т. 1, ч. 3, гл. 12) как пример «диалектика души» героя.  

Анализ эпизода «Раненый князь Андрей на Праценской горе» в романе Л. Н. Толстого 

«Война и мир» (т. 1, ч. 3, гл. 19) как пример «диалектика души» героя.  

Анализ эпизода «Князь Андрей перед Аустерлицким сражением» в романе Л. Н. 

Толстого «Война и мир» (т. 1, ч. 3, гл. 19) как пример «диалектика души» героя.  

Анализ эпизода «Ночь в Отрадном» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» (т. 2, ч.3, 

гл. 2) как пример «диалектика души» героини.  

Анализ эпизода «Первый бал Наташи Ростовой» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 

(т. 2, ч. 3, гл. 16) как пример «диалектика души» героини.  

Изображение истинного и ложного героизма в эпизоде «Шенграбенское сражение» в 

романе Л. Н. Толстого «Война и мир» (т. 1, ч. 2, гл.19-20).  

Изображение антигуманного характера войны в эпизоде «Аустерлицкое сражение» в 

романе Л. Н. Толстого «Война и мир» (т. 1, ч. 3, гл.14-19).  

Способы и приемы выражения авторской позиции в эпизоде «Бородинское сражение» 

в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» (т. 3, ч. 2, гл.19-39) 6 . Обобщение и 

систематизация изученного.   
  

2.1.3.  Содержание учебного курса «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» 11 класс (34 часа)  
Речевой этикет в письменном общении (2 ч) Речевой этикет как правила речевого 

общения.  

Речевой этикет в частной и деловой переписке, в том числе при виртуальном общении.  

Пунктуация (32 ч)  
Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания (3 ч) Принципы 

русской пунктуации.  

Основные функции пунктуационных знаков.  

Разделы русской пунктуации.  

Знаки препинания в конце предложения ( 1 ч)  
Знаки препинания внутри простого предложения (13 ч) Знаки препинания между 

членами предложения.  

Знаки препинания между однородными членами предложения.  

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами.  

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения.  

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных слов.  

Знаки препинания между частями сложного предложения (8 ч) Виды сложных 

предложений.  

Знаки препинания между частями сложносочинённого предложения.  

Употребление  знаков  препинания  между  частями 

 сложноподчинённого предложения.  

Употребление  знаков  препинания  между  частями  бессоюзного 

 сложного предложения.  
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Выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции.  

Знаки препинания при передаче чужой речи (3 ч) Знаки препинания при прямой и 

косвенной речи.  

Оформление на письме прямой речи и диалога.  

Разные способы оформления на письме цитат.  

Знаки препинания в связном тексте (4 ч) Связный текст как синтаксическая единица.  

Роль контекста в выборе пунктуационного знака.  

Авторские знаки препинания.  

Абзац как пунктуационный знак.  

  

2.1.4. Содержание учебного курса «Методы решения алгебраических задач»  

Тригонометрия (11 ч.)  
Тригонометрические функции, построение и преобразование графиков 

тригонометрических функций. Вычисление значений тригонометрических функций от 

обратных тригонометрических и, наоборот. Преобразование выражений и 

доказательство тождеств, содержащих обратные тригонометрические функции. 

Уравнения и неравенства, содержащие обратные тригонометрические функции. 

Преобразование тригонометрических выражений с помощью основных 

тригонометрических формул. Вычисление значений выражений, содержащих 

тригонометрические функции. Преобразование тригонометрических выражений 

нестандартными методами.  

Применение свойств функций и числовых неравенств при решении 

тригонометрических уравнений. Решение уравнения, основанное на области 

определения входящих в него функций.  

Использование области значений, ограниченности, четности или нечетности функций. 

Оценка выражений с помощью неравенств. Тригонометрические уравнения, 

содержащие более одного неизвестного. Тригонометрические уравнения и неравенства 

с модулем и параметром.  

Показательная и логарифмическая функции (6 ч.)  
Использование свойств показательных и логарифмических функций при решении 

задач. Решение показательных уравнений и неравенств различными методами. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. Решение логарифмических 

уравнений и неравенств различными методами. Решение логарифмических и 

показательных уравнений с параметром. Элементы математического анализа 

(8часов)  
Вычисление производных и первообразных элементарных функций, используя 

справочные материалы. Исследование в простейших случаях функции на 

монотонность, нахождение наибольшего и наименьшего значений функции, построение 

графиков многочленов и простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа; решение текстовых задач с использованием 

производной. Нестандартные задачи (4 ч.)  

Классификация и методы решения текстовых задач. Задачи на движение 

(прямолинейное движение в одном направлении и навстречу друг другу, движение по 

реке, движение по окружности). Задачи на работу, в том числе на совместную работу. 

Задачи на проценты, в том числе экономического содержания. Задачи на числовые 

зависимости. Задачи на смеси, сплавы, растворы. Нестандартные текстовые задачи. 

Стереометрия (5 часов)  
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Геометрические места точек. Многогранники. Тела вращений. Прямые в пространстве. 

Векторный метод. Метод координат. Решение геометрических задач повышенного и 

высокого уровня сложности по темам: «Углы и расстояния в пространстве», «Сечения 

тел плоскостью», «Взаимное расположение тел в пространстве».  

2.1.5. Содержание учебного курса «Информационные системы и модели»  

Тема 1. Информационные системы и системология  
Понятие информационной системы; этапы разработки информационных систем. 

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект. Модели 

систем: модель «черного ящика»; модель состава, структурная модель. Графы, сети, 

деревья. Информационно-логическая модель предметной области.  

Тема 2. Реляционная модель и базы данных  
Проектирование многотабличной базы данных. Понятие о нормализации данных. Типы 

связей между таблицами. Создание базы данных в среде реляционной СУБД. 

Реализация приложений: запросы, отчеты.  

 Тема  3.  Электронные  таблицы  –  инструмент  информационного  

моделирования  
Создание базы данных (списка) в среде табличного процессора. Использование формы 

для ввода и просмотра списка, для выборки данных по критериям. Сортировка данных 

по одному или нескольким полям. Фильтрация данных.  

Сводные таблицы.  

Тема 4. Программирование приложений (6 ч)  
Макросы: назначение, способы создания и использования. Структура программы на 

VBA. Объекты VBA для OO Calc. Разработка пользовательского интерфейса: 

диалоговые окна. Введение в программирование на VBA.  

  

2.1.7. Содержание учебного курса «Математические методы в 

экономике»  

Раздел 1. Текстовые задачи с экономическим содержанием  

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел, их делимости, долей 

и частей, процентов. Использование делимости чисел, чисел с заданными 

свойствами при решении задач с экономическим содержанием. Применять 

методы округления, приближения и прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни, связанных с экономикой Челябинской области.  

Применение функционально-графического метода при решении экономических 

задач. Решение задач из области экономики с использованием понятий: 

зависимость величин, функция, график зависимости, график функции, нули 

функции, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке. 

Примеры прямой и обратной пропорциональности, линейной, квадратичной 

зависимости при анализе реальных данных о экономике Челябинской области. 

Решение практических задач, содержащих данные региона, страны с 

использованием графиков функций.  

Определение по графикам свойств реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и т.п.) при анализе экономики своего города, 
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региона, страны. Интерпретация свойств функций в контексте конкретной 

экономической ситуации в условиях своего города, региона, страны.  

Раздел 2. Финансово-экономические методы и модели  

Математические методы анализа финансовых потоков. Основные банковские 

операции, кредит и вклад. Процент по кредиту, вкладу, сложные проценты. 

Различные схемы выплаты кредита: равными платежами; по схеме; неравными 

платежами, но равномерно уменьшающими основную сумму долга. Решение задач 

на выбор оптимального варианта выплаты кредита с учетом предложений 

банков Челябинской области.  

Применение понятия функция для сравнения скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в реальных финансовых процессах экономики 

Челябинской области.  

Раздел 3. Задачи линейного программирования  

Задачи линейного программирования: общие понятия. Математическая модель 

задачи линейного программирования: целевая функция, система ограничений. 

Примеры экономических, производственных задач, связанных с особенностями 

региональной экономики и производства, сводящихся к задачам линейного 

программирования. Например, задача об эффективном использовании ресурсов 

при выпуске продукции на предприятии Челябинской области, на 

оптимальный план выпуска продукции, на рабочие смеси, эффективный рацион 

питания и др.  Основная задача линейного программирования. Критерий 

оптимальности в задачах линейного программирования. Графический метод 

решения задачи линейного программирования: отражение на чертеже системы 

ограничений и целевой функции в виде числовых множеств на координатной 

прямой и на координатной плоскости. Использование встроенных функций MS 

Excel для решения задачи линейного программирования, анализ полученных 

результатов. Использование задач линейного программирования для описания 

некоторых экономических процессов и явлений своего региона, города, поселка.  

Раздел 4. Транспортные и сетевые задачи  

Транспортная задача: основные понятия. Постановка транспортной задачи, ее 

математическая модель. Методы нахождения начального решения транспортной 

задачи. Построение исходного допустимого плана в транспортной таблице 

методом северо-западного угла. Построение исходного допустимого плана в 

транспортной таблице методом минимального элемента.  

Метод потенциалов. Применение метода потенциалов для решения транспортной 

задачи при условии построения исходного допустимого плана. Математическая 

модель и решение транспортной задачи, связанная с особенностями родного 

региона, города, поселка и ее решение методом потенциалов.   

Сетевые задачи. Критерий оптимальности. Построение модели сетевой задачи в 

виде дерева, анализ данной модели с позиции выбора оптимального пути. 

Использование встроенных функций MS Excel и других математических пакетов 

для решения транспортных и сетевых задач линейного программирования  
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Применение графов для построения и исследования простейших сетевых 

моделей реальных ситуаций или прикладных задач в условиях своего города, 

региона, страны. Анализ результата решения, оценка его правдоподобия в 

контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи в условиях 

своего города, региона, страны. Раздел 5. Эконометрические модели  

Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины,  

независимость случайных величин. Частота и вероятность события. Случайный 

выбор. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Вычисление 

вероятности событий в экономике Челябинской области на основе подсчета 

числа исходов.  

Примеры статистических величин и их использование при анализе 

экономических особенностей города, региона и страны в целом. Сопоставление, 

сравнение, интерпретация в простых случаях реальных данных, 

представленных в виде таблиц, диаграмм, графиков и характеризующих 

социально-экономическое состояние Челябинской области.  

Статистическая совокупность. Основные описательные характеристики 

статистической совокупности: степенные и структурные средние, показатели 

размера и интенсивности вариации. Методы представления и обработки 

данных, полученных в ходе статистического исследования экономики 

Челябинской области.  

Нормальное распределение, примеры нормально распределенных случайных 

величин; частные виды распределений и их использование при решении задач.   

Статистические методы изучения связей. Регрессия и корреляция. Уравнение 

парной регрессии, построенное  на основе реальных данных для изучения связей 

между явлениями и процессами, происходящими в Челябинской области.  

Использование встроенных функций MS Excel и других математических пакетов 

для решения статистических задач.   

 

Содержание курсов внеурочной деятельности 

  

 1.1.3.  Содержание курса внеурочной деятельности «Готов к труду и обороне»  

Спортивно-оздоровительное направление  

Легкая атлетика  

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 

физических качеств: повторный, равномерный, переменный, интервальный 

методы, метод круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: 

целостного обучения, «сопряженного воздействия», расчленённо-конструктивного 

упражнения, «сопряженного воздействия»); подвижные игры; игры-эстафеты; 

соревновательные (соревновательные формы занятий и собственно спортивные 

соревнования), коммуникативные (беседа, анализ и обсуждение, оценочные 

суждения, проблемные ситуации, рефлексия).  

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение.  
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Содержание деятельности: техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Основные элементы техники спринтерского бега: постановка стартовых колодок, 

низкий старт, стартовый разгон, переход со стартового разгона к бегу по 

дистанции. Бег на 30 метров из разных исходных положений. Бег на результат на 

30м, 60 м. Основные элементы техники бега на средние дистанции: высокий старт, 

переход со стартового разгона к бегу по дистанции, бег по виражу. Кроссовый бег. 

Повторные пробежки на отрезках от 100 до 300 м. Ускорение на отрезке 40–60 м с 

последующим бегом по инерции. Бег на результат на 2 км.   

Общая физическая подготовка:  

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 

физических качеств: повторный, интервальный методы, метод круговой 

тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного обучения, 

«сопряженного воздействия», расчлененно-конструктивного упражнения, 

«сопряженного воздействия»); соревновательные (соревновательные формы 

занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные (беседа, 

анализ и обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия).  

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение.  

Содержание деятельности: российская гражданская идентичность: патриотизм, 

уважение к Отечеству и своему народу. Основы техники безопасности и 

профилактики травматизма. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья. Упражнения с гантелями. Упражнения с 

набивными мячами. Упражнения на брусьях. Висы на перекладине, подъем 

переворотом, подтягивание. Лазание по канату. Основные элементы техники рывка 

гири: движения, выполняемые ногами; движения, выполняемые руками; движения 

туловища, дыхание, согласованность движений. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (юноши) и подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см 

(девушки) на результат. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу на 

результат.   

  

 1.1.4.  Содержание курса внеурочной деятельности   

 «Шаг на встречу» клуб волонтеров  Духовно-нравственное направление  

10 класс (34 часов)  

Модуль 1. «Волонтерство и социальная инициатива»  

Формы внеурочной деятельности: познавательная дискуссия с просмотром 

видеороликов о волонтерстве; тематический круглый стол с представителями 

Центра волонтеров Челябинской области.  

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

социальное творчество.  

Содержание внеурочной деятельности: понятие о волонтерской (добровольческой) 

деятельности, социальной инициативе. Основные определения понятий, сущность, 

функции, специфика. Основные подходы к понятию «волонтерство», 
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«добровольчество». История развития волонтерских (добровольческих) движений. 

Волонтерское движение в России. Технологии организации волонтерской 

деятельности и привлечения волонтеров. Волонтерское движение как 

разновидность социального движения. Пропаганда здорового образа жизни 

волонтера. Стремление к самообразованию и саморазвитию.  

НРЭО: страница в социальных сетях: «Я – Волонтер Южного Урала» 

https://vk.com/i_vol_south_ural  

Всероссийский конкурс лучших волонтерских инициатив «Доброволец России – 

2019»: https://добровольцыроссии.рф/contests/2019/dobrovolec  

Региональное отделение общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» https://vk.com/skm_rus74 

Информационный портал для молодежи Южного Урала и официальный аккаунт 

государственного бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр»  

https://vk.com/molodezh74  

 Мероприятия  и  проекты  Челябинской  области:  материалы  портала  

добровольцыроссии.рф  

Модуль 2. «Технология социального проектирования»  

Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия с элементами деловой 

игры.  

Виды внеурочной деятельности: познавательная, игровая, социальное творчество.  

Содержание внеурочной деятельности: алгоритм социального проектирования. 

Обоснование социальной значимости проекта. Цель и задачи проекта. Ресурсное 

обеспечение и партнеры проекта. Работа над социальным проектом. Участники 

команды проекта. Составление бюджета проекта. Организация и реализация 

проекта. Анализ результатов и эффектов проекта. Последействие проекта.  

НРЭО: страница в социальных сетях: «Я – Волонтер Южного Урала» 

https://vk.com/i_vol_south_ural  

 Мероприятия  и  проекты  Челябинской  области:  материалы  портала  

добровольцыроссии.рф  

Модуль 3. «Организация и проведение мероприятий.  

Волонтерские группы»  

Формы  внеурочной  деятельности:  познавательные  занятия, 

 тренинговые упражнения.  

Виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность, тренинговые 

занятия, социальное творчество.  

Содержание внеурочной деятельности: современные информационные и 

коммуникационные технологии в организации волонтерской деятельности. 

Особенности организации волонтерской группы. Управление волонтерской 

группой: задачи координатора. Тренинги и упражнения по командообразованию. 

Профилактика эмоционального выгорания. Пропаганда здорового образа жизни 

волонтера. Поддержка волонтеров.  
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НРЭО: страница в социальных сетях: «Я – Волонтер Южного Урала» 

https://vk.com/i_vol_south_ural  

 Мероприятия  и  проекты  Челябинской  области:  материалы  портала  

добровольцыроссии.рф  

Модуль 4. «Экологическое волонтерство»  

Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, проведение 

экологических природоохранных акций.  

Виды внеурочной деятельности: познавательная, трудовая.  

Содержание внеурочной деятельности: особенности организации экологических 

акций. Создание экологического отряда для системного участия в 

природоохранной деятельности. Правила участия в экологических конкурсах. 

Возможности общения с животными. Правила обращения с домашними и дикими 

животными. Виды оказания помощи бездомным животными, приютам.  

НРЭО: «Все вместе» – ежегодный экологический форум в рамках 

общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», призванный объединить учащихся в возрасте 14-18 лет, 

представителей детских экологических объединений, а также юных волонтеров 

(материалы портала https://vk.com/skm74_eco).  

Проекты: «Пушистое счастье» (г. Челябинск), «КиС (г. Снежинск)», Протяни руку 

лапам (г. Кыштым) и другие.  

 Мероприятия  и  проекты  Челябинской  области:  материалы  портала  

добровольцыроссии.рф  

11 класс (34 часа)  

Модуль 5. «Социальное волонтерство»  

Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, проведение 

социальных акций.  

Виды внеурочной деятельности: познавательная, игровая, трудовая, 

художественное творчество, социальное творчество.  

Содержание внеурочной деятельности: творческие навыки для работы с детьми. 

Особенности оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации.  

Организация адресной помощи. Виды помощи людям пожилого возраста и 

ветеранам. Преодоление трудностей при оказании адресной помощи. Принципы 

оказания первой помощи пострадавшим.  

НРЭО: региональный фестиваль «Дети-детям». В Миасской школе № 1 

(Красноармейский район, село Миасское) с 2017 года проходит благотворительный 

фестиваль «Дети – детям», посвященный ребятам с ограниченными 

возможностями здоровья. Участники фестиваля проводят ярмарку, мастер-классы 

и концерт, а деньги, собранные в процессе, передают в помощь оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации и нуждающимся в помощи детям.  

Материалы сайта «Благотворительный фестиваль Дети детям. Движение» 

https://vk.com/festival_for_kids Модуль 6. «Событийное волонтерство»  
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Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, проведение и участие в 

культурных, досуговых, спортивных акциях.  

Виды внеурочной деятельности: познавательная, спортивно-оздоровительная, 

социальное творчество, досугово-развлекательная.  

Содержание внеурочной деятельности: планирование деятельности волонтера на 

мероприятии: основные правила и распространенные ошибки. Участие в 

проведении различных событий: культурно-массовых, спортивных, 

образовательных, патриотических, экологических и других.  

НРЭО: мероприятия и проекты Челябинской области: материалы портала 

добровольцыроссии.рф  

Модуль 7. «Международное волонтерство»  

Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, проведение 

благотворительных акций, тренинговые упражнения.  

Виды внеурочной деятельности: познавательная, социальное творчество.  

Содержание внеурочной деятельности: подготовка к общению на международном 

уровне: толерантность и владение языком. Виды иностранной волонтерской 

помощи. Поиск достоверных зарубежных волонтерских организаций и фондов.  

НРЭО: центр подготовки волонтеров на мероприятиях саммитов ШОС и БРИКС, 

«Команда 2020».  

Приглашение волонтеров на Всероссийские и международные мероприятия 

http://volural.ru/  

Материалы  социальной  сети  «Международные  волонтерские  проекты» 

https://vk.com/volonter59  

  

 1.1.5.  Содержание курса внеурочной деятельности   

«Информационная безопасность» Общеинтеллектуальное направление  

Раздел БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕНИЯ  

Тема 1. Общение в социальных сетях и мессенджерах  

Социальная сеть. История социальных сетей. Мессенджеры. Назначение 

социальных сетей и мессенджеров. Пользовательский контент. Тема 2. С кем 

безопасно общаться в интернете  

Правила добавления друзей в социальных сетях. Профиль пользователя.  

Анонимные социальные сети.  

Тема 3. Пароли для аккаунтов социальных сетей  

Сложные пароли. Онлайн генераторы паролей. Правила хранения паролей.  

Использование функции браузера по запоминанию паролей.  

Тема 4. Безопасный вход в аккаунты  

Виды аутентификации. Настройки безопасности аккаунта. Работа на чужом 

компьютере с точки зрения безопасности личного аккаунта.  

Тема 5. Настройки конфиденциальности в социальных сетях  
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Настройки приватности и конфиденциальности в разных социальных сетях. 

Приватность и конфидициальность в месседжерах.  

Тема 6. Публикация информации в социальных сетях Персональные 

данные. Публикация личной информации.  

Тема 7. Кибербуллинг  

Определение кибербуллинга. Возможные причины кибербуллинга и как его 

избежать? Как не стать жертвой кибербуллинга. Как помочь жертве 

кибербуллинга.  

Тема 8. Публичные аккаунты  

Настройки приватности публичных страниц. Правила ведения публичных страниц.  

Тема 9. Фишинг  

Фишинг как мошеннический прием. Популярные варианты распространения 

фишинга. Отличие настоящих и фишинговых сайтов. Как защититься от фишеров 

в социальных сетях и мессенджерах. Раздел БЕЗОПАСНОСТЬ УСТРОЙСТВ  

Тема 1. Что такое вредоносный код  

Виды вредоносных кодов. Возможности и деструктивные функции вредоносных 

кодов.  

Тема 2. Распространение вредоносного кода  

Способы доставки вредоносных кодов. Исполняемые файлы и расширения 

вредоносных кодов. Вредоносная рассылка. Вредоносные скрипты. Способы 

выявления наличия вредоносных кодов на устройствах. Действия при 

обнаружении вредоносных кодов на устройствах.  

Тема 3. Методы защиты от вредоносных программ  

Способы защиты устройств от вредоносного кода. Антивирусные программы и их 

характеристики. Правила защиты от вредоносных кодов.  

Тема 4. Распространение вредоносного кода для мобильных устройств  

Расширение вредоносных кодов для мобильных устройств. Правила безопасности 

при установке приложений на мобильные устройства.  

Тема 5. Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов  

Проектная деятельность. Этапы выполнения проекта. Выбор темы проекта. Цели, 

задачи, SMART. Защита проекта.  

Раздел БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ  

Тема 1. Социальная инженерия: распознать и избежать  

Приемы социальной инженерии. Правила безопасности в виртуальных 

контактах. Тема 2. Ложная информация в Интернете Фейковые новости. 

Поддельные страницы.  

Тема 3. Безопасность при использовании платежных карт в Интернете  

Транзакции и связанные с ними риски. Правила совершения онлайн покупок.  

Безопасность банковских сервисов  

Тема 4. Беспроводная технология связи  
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Уязвимости Wi-Fi-соединений. Публичные и непубличные сети. Правила работы в 

публичных сетях.  

Тема 5. Резервное копирование данных  

Безопасность личной информации. Создание резервных копий на различных 

устройствах.  

Тема 6. Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов  

Проектная деятельность. Этапы выполнения проекта. Выбор темы проекта. Цели, 

задачи, SMART. Защита проекта.  

  

 1.1.6.  Содержание курса внеурочной деятельности – «Психология общения»  

Социальное направление   

Модуль 1. «Развитие уверенности в себе»  

Формы внеурочной деятельности: беседа, дискуссия, когнитивные и ролевые игры, 

игры на групповое взаимодействие.  

Виды внеурочной деятельности: познавательная, игровая, диагностическая. 

Содержание внеурочной деятельности: осознание своего «Я»: «Я» реальное, «Я» 

идеальное.  Диагностика уровня развития самосознания. Выполнение упражнений 

на развитие рефлексии. Диагностика уверенности в себе. Обсуждение источников 

уверенности в себе. Выявление путей развития уверенности в себе. Освоение 

упражнений на развитие уверенности в себе. Анализ взаимосвязи уверенности и 

уважения к другим людям. Формирование представлений об имидже, выделение 

элементов имиджа, формирование собственного имиджа.  

Модуль 2. «Развитие эмоциональной сферы»  

Формы внеурочной деятельности: коммуникативные игры, игры на групповое 

взаимодействие, упражнения на развитие рефлексии, групповая дискуссия. Виды 

внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

игровая.  

Содержание внеурочной деятельности: формирование представления об эмоциях и 

чувствах. Анализ положительных и отрицательных эмоций. Работа с негативными 

переживаниями. Понятие об агрессии, ее причинах, проявлениях. Диагностика 

агрессии. Освоение способов конструктивного реагирования на агрессию. Анализ 

агрессии в отношениях между детьми и родителями: ее проявления, 

предупреждение. Развитие умений управлять эмоциями и чувствами. Анализ 

психологической природы страха. Проективная проработка и разрядка страхов и 

тревоги. Развитие представлений о высших чувствах. Анализ позитивных (любовь, 

дружба) и негативных (зависть, ревность) моральных чувства, их проявлений.  

Модуль 3. «Психология отношений»  

Формы внеурочной деятельности: когнитивная игра, групповая дискуссия, работа 

со словарями, игры на групповое взаимодействие, слушание и анализ сказки. Виды 

внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

игровая.  
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Содержание внеурочной деятельности: групповое взаимодействие. Освоение 

приемов конструктивного взаимодействия. Развитие навыков сотрудничества. 

Формирование понятия «барьеры в общении», их диагностика  и освоение приемов 

преодоления. Сравнительный анализ личного и делового общения. Изучение 

правила успешного делового общения. Диагностика стратегий поведения в 

конфликте. Освоения приемов конструктивного разрешения конфликтов. Оценка 

конфликта как возможности развития. Знакомство с манипуляциями в общении и 

освоение приемов противостояния манипуляциям. 11 класс   

Модуль 1. «Самопознание»  

Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, деловая игра, 

психологический тренинг.  

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

игровая, диагностическая.  

Содержание внеурочной деятельности: формирование представлений об 

осознанности и самосознании. Анализ путей развития самосознания. 

Самопрезентация, формирование умения самопрезентации, создания 

положительного имиджа. Анализ структуры самооценки. Формирование 

представлений о заниженной, завышенной и адекватной самооценке. Диагностика 

самооценки. Освоение приемов повышения самооценки. Формирование понятия 

«самопринятие». Освоение техник развития самопринятия. Формирование 

представления о самоуважении. Анализ путей повышения самоуважения. 

Освоение приемов повышения самоуважения.   

Модуль 2. «Применение коучинговых технологий  в 

самоорганизации»  

Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, деловая игра, 

психологический тренинг.  

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

игровая, диагностическая.  

Содержание внеурочной деятельности: освоение техник целеполагания. 

Формирование представлений о самомотивации, освоение приемов 

самомотивации. Освоение коучинговых технологий планирования деятельности и 

оценки ее эффективности. Освоение техник принятия решения. Поиск решения 

нестандартных ситуаций. Освоение приемов тайм-менеджмента.  

Модуль 3. «Саморегуляция эмоциональных состояний»  

Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, деловая игра, 

психологический тренинг.  

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

игровая, диагностическая.  

Содержание внеурочной деятельности: формирование представления о 

психологическом здоровье, путях его сохранения. Освоение приемов 

саморегуляции эмоционального состояния. Знакомство с причинами стресса и 

освоение приемов его преодоления. Освоение техник преодоления разрушающих 
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переживаний. Формирование представления об эмоциональном интеллекте. 

Освоение приемов развития эмоционального интеллекта.  

  

   

  

2.2. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование  

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности  

  

Программа развития универсальных учебных действий (при получении среднего 

общего образования (далее – Программа) направлена на:  

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы;  

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения 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.  

  

2.2.1.  Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средства совершенствования  

их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее 

роли в реализации требований ФГОС СОО  

  

Целью реализации программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) является создание организационно-методических условий для реализации 

системнодеятельностного подхода, обеспечивающего обучающимся достижение 

личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД на уровне среднего 

общего образования обеспечивает решение следующих задач:  

1) развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

2) формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике;  
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3) формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;  

4) решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

5) повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

6) создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

7) формирование навыков участия в различных формах организации 

учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и другие формы), возможность получения практико-

ориентированного результата;  

8) практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов;  

9) возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля;  

10) подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности.  

Программа развития УУД является структурным компонентом содержательного 

раздела основной образовательной программы. Содержательный раздел определяет 

общее содержание среднего общего образования и технологии, обеспечивающие 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. Программа 

развития УУД является системообразующим структурным компонентом 

содержательного раздела, обеспечивая отбор метапредметных и межпредметных 

технологий реализации системно-деятельностного подхода в урочной, внеурочной и 

воспитательной деятельности.   

Роль программы развития УУД в реализации требований Стандарта – 

обеспечение комплексного подхода к развитию универсальных учебных действий. 

Полноценное развитие универсальных учебных действий у обучающихся возможно при 

реализации системно-деятельностного подхода на всех без исключения учебных 

предметах, курсах по выбору и курсах внеурочной деятельности и при проведении 

воспитательных мероприятий. Вместе с тем, освоенные предметные результаты 

(знания, умения и компетенции) рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающимися для решения 

широкого круга практических и познавательных задач. В программе развития УУД 

определены методики формирования универсальных учебных действий (типовые 

задачи), подходы к организации проектной и учебно-исследовательской деятельности, 
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использованию средств ИКТ, которые применяются всеми педагогами, обеспечивая 

обучающимся достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает 

реализацию системнодеятельностного подхода, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся 

умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать способы деятельности (новые умения) на 

их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности 

не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать 

самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 

старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, 

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.   

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном 

содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к 

учебе в школе.  

  

2.1.2 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  

  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. Умение учиться – существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного 

морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности;  
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 создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного 

и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 

всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного 

содержания.   

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделены четыре блока универсальных учебных 

действий: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные.  

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, 

личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 

нравственно-этического оценивания (нравственно-этической ориентации), 

реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации обучающихся (готовности к 

жизненному и личностному самоопределению, знании моральных норм, умении 

выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с 

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

межличностных отношениях.  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение – 

определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, выбор ценностных 

ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе самоопределения человек 

решает две задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов и построение 

жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования);   

 смыслообразование, то есть установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – 

и уметь на него отвечать;   

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.   

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей деятельности как учебной, так и проектной, и коммуникативной. 

Они связаны с средними структурными компонентами деятельности – мотивы, 

особенности целеполагания (определение цели и задач), планирование действий, анализ 
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условий деятельности и определение порядка операций, осуществление пошагового и 

итогового контроля и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения. К регулятивным универсальным учебным 

действиям относятся:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

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 с реальным действием и его продуктом;  

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 

что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы;  

 познавательная рефлексия – рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий 

для достижения цели.  

  

Познавательные универсальные учебные действия, в которых выделяются четыре 

группы:   

 смысловое чтение, которое включает:   

 осмысление цели чтения и выбор 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.);  

 знаково-символические действия, включая моделирование, к которым 

относятся:   

 преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта,   
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 и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область;  

 логические универсальные действия, которым относятся:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии;  

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

 анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков 

 (существенных,  

несущественных);  

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

 установление причинноследственных связей;  

 построение логической цепочки рассуждений, умозаключений 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии), анализ истинности утверждений, умение 

делать выводы;  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

 мотивация к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

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

деятельности; умение слушать и слышать, вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К 

коммуникативным действиям относятся:  

 организация учебного сотрудничества, которое включает:  

 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;  

 управление поведением партнера (управление коммуникацией) – 

контроль, коррекция, оценка его действий;  

 осуществление коммуникации, к которой относятся:  
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 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;   

 владение устной монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации;  

 владение письменной речью;  

 развитие компетентности в области информационно-коммуникационных 

технологий.  

Виды универсальных учебных действий коррелируют с личностными и 

метапредметными планируемыми результатами (рис. 1). Личностные и 

метапредметные планируемые результаты, определенные в целевом разделе основной 

образовательной программы среднего общего образования МАОУ «ОЦ № 1», 

структурированы в соответствии с вышеперечисленными группами универсальных 

учебных действий.  

  
Рис. 1. Взаимосвязь между планируемыми результатами и видами универсальных 

учебных действий  

Эффективное освоение обучающимися универсальных учебных действий 

обеспечивается:  

 построением единого образовательного пространства, обеспечивающего 

включение обучающихся в различные виды деятельности, в рамках урочной, 

внеурочной и воспитательной деятельности;  

 содержанием образования, в том числе содержанием учебных предметов;  

 реализацией единых подходов к организации учебной и проектной 

деятельности подростков на всех без исключения учебных предметах, а также во 

внеурочной деятельности (использование единых типовых задач формирования 

универсальных учебных действий).  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 
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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 

среднего общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 

учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), 

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.   

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 
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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.  

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: 

вопервых, 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.   

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  

Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи 

применения универсальных учебных действий» – раскрывает механизмы реализации 

программы в практической деятельности учителей-предметников, в том числе 

классных руководителей и педагогических работников, реализующих программы 

курсов внеурочной деятельности.  
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В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с группами 

планируемых результатов:  

 типовые  задачи  применения  регулятивных,  познавательных  и  

коммуникативных универсальных учебных действий;  

 типовые задачи применения личностных универсальных учебных действий.  

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий  

  

Особенностью типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий является то, что они должны 

раскрывать способы организации деятельности обучающихся – учебной деятельности, 

сотрудничества, в том числе разновозрастного, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, читательской деятельности и использования 

информационнокоммуникационных технологий.  

Типовые задачи являются системообразующим компонентом программы 

развития универсальных учебных действий, характеризующим способы деятельности 

педагогических работников общеобразовательной организации, обеспечивающие 

обучающимся достижение метапредметных результатов.  

Типовые задачи – это способы организации деятельности обучающихся (методы, 

приемы, методики и/или технологии, в том числе межпредметные), органичное 

сочетание которых обеспечивает им достижение метапредметных и личностных 

результатов.  

Перечень типовых задач применения универсальных учебных действий, 

используемых на уровне среднего общего образования, представлен в таблице 6.   

Таблица 6.  

Типовые задачи применения универсальных учебных действий  

  

Универсальные 

учебные действия  

Метапредметные планируемые 

результаты  

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные 

технологии)  

Регулятивные универсальные учебные действия  
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Р1 Целеполагание  Р1.1 Самостоятельно определять 

цели деятельности, задавать 

параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель 

достигнута;  
Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях  

Учебно-познавательные и 

учебнопрактические задачи  
«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний»,  
«Самоорганизация и 

саморегуляция»  

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология  

«перевернутый класс»  

Кейс-метод  

Групповые и индивидуальное 

проектирование  

Учебно-исследовательская 

деятельность  

Р2 Планирование  Р2.1 Выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные 

затраты  

Р2.2 Самостоятельно составлять 

планы деятельности  

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология  

«перевернутый класс»  

Кейс-метод  

Групповые и индивидуальное 

проектирование  

Учебно-исследовательская 

деятельность  

 

Универсальные 

учебные действия  

Метапредметные планируемые 

результаты  

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные 

технологии)  

 Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности   

Р2.4 Выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях  

 

Р3 

Прогнозирование  

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения 

поставленной цели  
Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели Р3.3 

Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали  

Кейс-метод  

Технология формирующего 

оценивания (прием  

«прогностическая самооценка») 

Учебно-познавательные и 

учебнопрактические задачи  

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» Групповые 

и индивидуальное 

проектирование  

Учебно-исследовательская 

деятельность  
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Р4 Контроль и 

коррекция  

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность  

Технология формирующего 

оценивания   

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Групповые и индивидуальное 

проектирование  

Учебно-исследовательская 

деятельность  

Р5 Оценка  Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью  

Технология формирующего 

оценивания   

Групповые и индивидуальное 

проектирование  

Учебно-исследовательская 

деятельность  

Р6 Познавательная 

рефлексия  

Р6.1 Владеть навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения  

Учебно-познавательные и 

учебнопрактические задачи 

«Рефлексия» Постановка и 

решение учебных задач  

Технология формирующего  

оценивания  

Р7 Принятие 

решений  

Р7.1 Самостоятельно оценивать и  

принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей  

Кейс-метод  

Учебно-познавательная и 

учебнопрактические задача 

«Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки»  

 

Универсальные учебные 

действия  

Метапредметные планируемые 

результаты  

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии)  

  Групповые и индивидуальное 

проектирование  

Учебно-исследовательская 

деятельность  

Познавательные универсальные учебные действия  
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П8  

Познавательные 

компетенции, 

включающие навыки 

учебноисследовательской 

и проектной 

деятельности  

П8.1 Искать и находить 

обобщенные способы решения 

задач  
П8.2 Владеть навыками 

разрешения проблем  

П8.3 Осуществлять 

самостоятельный поиск 

методов решения 

практических задач, 

применять различных методов 

познания  
П8.4 Выстраивать 

индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со 

стороны других участников и 

ресурсные ограничения  
П8.5 Менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности  

П8.6 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе 

учебноисследовательской и 

проектной деятельности  
П8.7 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении 

различных задач, используя 

знания одного или нескольких 

учебных предметов или 

предметных областей, в том 

числе в 

учебноисследовательской и 

проектной деятельности;  

П8.8 владеть навыками 

учебноисследовательской и 

проектной деятельности, а 

именно: П8.8.1 ставить цели 

и/или формулировать 

гипотезу исследования;  

П8.8.2 планировать работу;  

Постановка и решение 

учебных задач, в том числе 

технология «перевернутый 

класс» Технология 

формирующего оценивания  

Учебные задания, 

выполнение которых 

требует применения 

логических 

универсальных действий 

Кейс-метод  

Учебно-познавательные и 

учебнопрактические задачи  
«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Межпредметные 

интегративные погружения  

Групповые и индивидуальное 

проектирование  

Учебно-исследовательская 

деятельность  

 

Универсальные 

учебные действия  

Метапредметные планируемые 

результаты  

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные 

технологии)  
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П8.8.3 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации;  

П8.8.4 структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных;  
П8.8.5 осуществлять презентацию 

результатов  

 

П2 Работа с 

информацией  

П2.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задач П2.2 Критически оценивать 

и интерпретировать информацию 

с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках П2.3 

Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия  

П2.4 Осуществлять  

самостоятельную 

информационнопознавательную 

деятельность П2.5 Владеть 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных 

типов П2.6 Уметь ориентироваться 

в различных источниках 

информации  

П2.7 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников  

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование  

Кейс-метод  

Учебно-познавательные и 

учебнопрактические задачи  
«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» Групповые 

и индивидуальное 

проектирование  

Учебно-исследовательская 

деятельность  

П9 Моделирование  П9.1 Использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках  

Постановка и решение учебных 

задач, включающая представление 

новых понятий и способов 

действий в виде модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий Метод 

ментальных карт  

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем  
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Универсальные 

учебные действия  

Метапредметные планируемые 

результаты  

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные 

технологии)  

П10 

ИКТкомпетентность  

П10 Использовать средства 
информационных и  
коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности  

Смешанное обучение, в том числе 

смена рабочих зон  

Учебно-познавательные и 

учебнопрактические задачи 

«ИКТкомпетентность»  

Групповые и индивидуальное 

проектирование  

Учебно-исследовательская 

деятельность  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

К11  

Сотрудничество  

К11.1 Осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации 

исходя из соображений 

результативности взаимодействия, 

а не личных симпатий  
К11.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  К11.3 

Находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и 

суждений другого   
К11.4 Спокойно и разумно 

относиться к критическим 

замечаниям в отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как 

ресурс собственного 

развития К11.5 При 

осуществлении групповой 

работы быть как 

руководителем, так и 

членом команды в разных 

ролях (генератор идей, 

критик,  
исполнитель, выступающий,  

эксперт и т.д.)  

Постановка и решение 

учебных задач Кейс-метод  

Смена рабочих зон   

Дискуссия  

Дебаты  

Групповые проекты  

Учебно-познавательные и 

учебнопрактические задачи  

«Сотрудничество»  

Групповые и индивидуальное 

проектирование  

Учебно-исследовательская 

деятельность  
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К11.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия  

Универсальные 

учебные действия  

Метапредметные планируемые 

результаты  

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные 

технологии)  

 К11.7 Распознавать 

конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений 

К11.8 Умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности  
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К12 Коммуникация  К12 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых 

средств  

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология  

«перевернутый класс»  

Учебно-познавательные и 

учебнопрактические задачи  

«Коммуникация»  

Групповые и индивидуальное 

проектирование  

Учебно-исследовательская 

деятельность  

Личностные планируемые результаты  

Л1  

Самоопределение  

Л1.1 Ознакомление с миром 

профессий, их социальной 

значимостью и содержанием 

Л1.2 Формирование адекватной 

позитивной осознанной 

самооценки и самопринятия  

Технология формирования 

портфолио обучающегося  

  

Описание типовых задач применения универсальных учебных действий 

представлено в таблице 7.  

Таблица 7.  

Описание типовых задач применения универсальных учебных действий  

  

Типовая 

задача  

Краткое описание  

Постановка 

и решение 

учебных 

задач  

Учебная задача – это такая задача, решая которую дети открывают наиболее 

общий способ действия для целого класса задач (по Д. Б. Эльконину). 

Применяется только в момент знакомства обучающихся с новыми 

предметными понятиями и общими способами действий с этими понятиями, 

способствует развитию научного мышления и умению определять границу 

своего незнания и на этой основе выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию. На уровне среднего общего остается актуальной 

на всех учебных предметах, в рамках которых осваиваются новые предметные 

компетенции.  

Технология постановки и решения учебной задачи включает четыре этапа:  

 

Типовая 

задача  

Краткое описание  
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 – ситуация «успеха» – выполнение задания на хорошо известный 

обучающимся способ действия;  

– ситуация «разрыва» – выполнения внешне похожего задания, но 

требующего применения нового способа действия с новым понятием, 

помогающее ученикам осознать границы между «знаю» и «не знаю»;  

– решение учебной задачи (высказывание и проверка гипотез, 

приведение доказательств в ходе учебного диалога или группой работы, 

индивидуальная форма работы с поиском информации в различных 

источниках и т. п.); – моделирование (создание схем-опор, таблиц, 

алгоритмов и т. п. фиксирующих новое знание и алгоритм действия).  

Данная типовая задача используется с уровня начального общего образования 

остается актуальной на уровне среднего общего образования, но при 

реализации данной технологии возрастает степень самостоятельности 

обучающихся и усложняется понятийный аппарат научных дисциплин.  

Перевернутый 

класс  

Данная технология является разновидностью технологии «Постановка и 

решение учебной задачи», в ее основе также лежит освоение новых 

предметных понятий и способов действий с ними, только «ситуация разрыва» 

создается на этапе объявления домашнего задания, а решение учебной задачи 

переносится выполняют обучающие самостоятельной. Остановимся на 

некоторых ключевых моментах этой технологии, акцентируя внимание на 

деятельности педагога.   
1. Подготовка к перевернутому обучению начинается с выбора темы. Не 

каждую тему можно отдать на самостоятельное изучение школьников, 

особенно если у них мало соответствующего опыта или не сформирована 

мотивация. Необходимо определить те образовательные результаты, которые 

выступят навигатором, определят содержание обучения и виды деятельности.  

2. Подготовка предполагает отбор и/или создание учителем дидактического 

материала и необходимых информационных ресурсов, адаптированных к 

потребностям конкретных школьников, как для самостоятельной работы 

дома, так и для активной познавательной деятельности на уроке.   
3. Третий этап включает в себя выдачу домашнего задания. Она не 

должна ограничиваться перечислением номеров задач и упражнений. Важно 

уйти от формального подхода и усилить мотивационный аспект. 

Обучающихся должно заинтересовать то, что предлагает учитель, они 

должны осознать практическую ценность получаемых знаний и умений, и, 

что самое главное, осознать и принять возложенную на них ответственность 

по формированию образовательных результатов.   
4. Само содержание домашнего задания должно быть 

алгоритмизировано. Нужны некие маршрутные листы, описывающие 

самостоятельную деятельность школьника в условиях домашней работы, и 

требования, предпочтительно с указанием критериев, к результатам каждого 

этапа, для организации промежуточного самоконтроля или ситуационной 

рефлексии. Ссылки на информационные ресурсы и перечень заданий должны 

даваться на основе дифференцированного подхода с учетом потребностей 

конкретных школьников. Имеются электронные сервисы, позволяющие 

создавать данные маршрутные листы: google-формы, LearningApps.org, 

app.wizer.me, ed.ted.com и др.  
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Типовая 

задача  

Краткое описание  

 5. В начале следующего урока необходимо в обязательном порядке 

предусмотреть обобщительное повторение, например, в формате фронтальной 

работы, и входной контроль, позволяющий оценить уровень освоения новых 

знаний и навыков, полученных в процессе выполнения домашней работы. На 

основе результатов будет определяться дальнейший ход урока, содержание, 

виды деятельности.  
6. Предметом детальной проработки с методических позиций должна 

стать классная работа.  

Поэтапное  

формирован 

ие 

умственных 

действий  

Теория планомерного поэтапного формирования умственных действий и 

понятий П. Я. Гальперина определяет систему условий, обеспечивающих 

качественное освоение содержания учебных предметов.  

Система условий включает три подсистемы:  

1) условия, обеспечивающие построение и правильное выполнение 

учеником нового способа действия;  

2) условия, обеспечивающие «отработку», т. е. воспитание желаемых 

свойств способа действия;  

3) условия, позволяющие уверенно и полноценно переносить выполнение 

действий из внешней предметной формы в умственный план». Следует 

обратить внимание, что первая подсистема условий связана с постановкой и 

решением учебных задач, так как в ходе решения учебной задачи 

проектируется новый способ действия с предметным понятием, правильный 

алгоритм его выполнения, который фиксируется с помощью модели.  

Интериоризация умственного действия проходит 5 последовательных этапов: 

1) формирование ориентировочной основы будущего действия, включает в 

себя знакомство с составом действия, требованиями к нему и составление 

модели действия (этап совпадает с решением учебной задачи и созданием 

модели);  
2) практическое освоение действия с опорой на реальные предметы или 

использование модели;  

3) при выполнении действия используется внешняя речь, потребность в 

использовании модели исчезает;  

4) внешняя речь заменяется внутренней, исчезает необходимость в 

проговаривании действия;  

5) действие интериоризируется, то есть переходит из сферы сознания в 

интеллектуальное умение.  

Учет данной теории необходим в процессе закрепления предметных способов 

действий (умений и навыков)  

Актуальность данной технологии на уровне среднего общего образования 

обусловлена необходимостью качественной подготовки к прохождению 

итоговой аттестации.  
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Технология  

формирующ 

его 

оценивания  

Технология формирующего оценивания обеспечивает включение 

обучающихся в контрольно-оценочную деятельность, в ходе которой 

они осваивают способы контроля и оценки, выявление критериев 

оценки, соотнесение результата и действия с образцом, поиск причин 

появления ошибок и выстраивание траектории по их устранению. 

Приемы формирующего (безотметочного) оценивания: заполнение 

листов самоконтроля и самооценки;  

 

Типовая 

задача  

Краткое описание  

 проведение прогностической и ретроспективной оценки в ходе выполнения 

оценочных процедур и тренировочных упражнений;  

самоанализ пошаговых контрольных работ, с целью определения 

индивидуального маршрута по устранению причин возникающих ошибок и 

достижению планируемых результатов;  

самоанализ результатов работы с информационными тренажерами, в том 

числе по подготовке к государственной итоговой аттестации (например, при 

работе с сервисом «Решу ЕГЭ» и т.п.).  

Условием эффективного применения технологии формирующего оценивания 

на уровне среднего общего образования является реализация данной 

технологии с уровня начального общего образования  
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Организаци 

я учебного  
сотрудничес 

тва  

Учебное сотрудничество (по определению И. А. Зимней) – это  

многостороннее взаимодействие внутри учебной группы и взаимодействие 

учителя с группой.  

Учебное сотрудничество – это не метод или прием, это принцип 

взаимодействия обучающихся класса и учителя между собой, направленное на 

достижение планируемых результатов. Выделяют 3 формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками (предполагает 

непосредственное обращение обучающихся друг к другу за советом и 

помощью, обеспечивает освоение таких действий, как обращение за помощью 

друг к другу, формулировка своей точки зрения, выяснение точек зрения 

своих партнеров, обнаружение разницы точек зрения, разрешение 

разногласий с помощью аргументов); сотрудничество с учителем (возникает, 

когда учащийся / группа обучающихся при решении поставленной учителем 

практической задачи замечает(ют) причины своей некомпетентности и 

формулирует(ют) вопрос о конкретной помощи, которая ему/им необходима 

для решения задания и обращается к учителю);  
сотрудничество с самим собой (предполагает умение фиксировать, 

анализировать и оценивать изменения собственной точки зрения в результате 

приобретения новых знаний).  

Формы организации 

сотрудничества: работа в парах; 

работа в группах; фронтальная 

работа с классом; индивидуальная 

работа.  

Задания, предлагаемые обучающимся в рамках парной и групповой работы 

требуют совместной работы с распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат.  

Задание требует:  

1) личного вклада от каждого ученика;  

2) зависимости как результата работы (конечного продукта), так и 

процесса ее выполнения каждым участником группы от вклада других 

участников.  

Основные принципы обучения в сотрудничестве:  

Взаимозависимость членов группы (класса), которую можно создать на 

основе:   

– единой цели, которую можно достичь только сообща;  

– распределенных внутригрупповых ролей, функций;  

 

Типовая 

задача  

Краткое описание  
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 – единого учебного материала;  

– общих ресурсов;  

– одного поощрения на всех.  

Личная ответственность каждого. Каждый участник группы отвечает за 

собственные успехи и успехи товарищей.  

Равная доля участия каждого члена группы. Совместная 

учебнопознавательная, учебно-практическая, творческая и другая деятельность 

обучающихся в группе на основе взаимной помощи и поддержки достигается, 

как правило, либо выделением внутригрупповых ролей, либо делением общего 

задания на фрагменты.  

Рефлексия – обсуждение группой качества работы и эффективности 

сотрудничества с целью дальнейшего их совершенствования. Учебное 

сотрудничество во фронтальной работе и при выполнении 

обучающимся индивидуального задания возникает, если учитель:  

а) создает ситуацию необходимости перестройки сложившихся у ученика 

способов действия;   

б) организует учебный материал так, чтобы учащийся мог обнаружить 

объективную причину своей некомпетентности и указать ее взрослому;   

в) вступает в сотрудничество с обучающимися только по их инициативе, по 

запросу о конкретной помощи, но делает все возможное, чтобы такой запрос 

был сформулирован на языке содержания обучения, в виде гипотез о 

недостающем знании (по Г. А. Цукерман)   

Учебные 

задания, 

обеспечива 

ющие 

формирован 
ие 

логических 

универсальн 

ых учебных 

действий  

Учебные задания, выполнение которых требует применения логических 

универсальных действий, том числе: умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии; подведение под понятие, выведение 

следствий;  

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное  

достраивание с восполнением недостающих компонентов; установление 

причинноследственных связей;  

построение логической цепочки рассуждений, умозаключений 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии), анализ истинности утверждений, 

умение делать выводы; доказательство;  

выдвижение гипотез и их обоснование  
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Смешанное 

обучение  

Смешанное обучение – это образовательная технология, в которой сочетаются 

и взаимопроникают очное и электронное обучение с возможностью 

самостоятельного выбора учеником времени, места, темпа и траектории 

обучения.  
В рамках смешанного обучения в образовательной деятельности 

используются:  

электронные учебники;  

учебные, обучающие тренажеры и тесты, виртуальные лаборатории и 

музеи, другие специально-разработанные программы для обучения; 

интерактивная доска;  

 

Типовая 

задача  

Краткое описание  

 мультимедийные презентации и цифровые образовательные ресурсы; 

Интернет-технологии  

Стратегии 

смыслового 

чтения  

Владение разными видами чтения, умение выбирать нужный вид чтения в 

зависимости от поставленной задачи – важнейшие метапредметные умения. 

Изучающее чтение является основным видом чтения в составе учебной 

деятельности. Результат такого чтения ¬– глубокое, всестороннее понимание 

учебной информации. Чтобы овладеть этим видом чтения, надо освоить 

приёмы понимания учебного текста.   

Приёмы понимания текста:  

1) постановка вопросов к тексту;  

2) составление плана;  

3) составление граф-схемы;  

4) тезирование;  

5) составление сводных таблиц; 6) комментирование».  
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Дискуссия  Дискуссия (от лат.discussio – рассмотрение, исследование) – способ 

организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса 

принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или 

проблемы. Дискуссия обеспечивает активное включение обучающихся в поиск 

истины; создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, 

позиций, отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью 

воздействия на установки ее участников в процессе группового 

взаимодействия.  
При подготовке к дискуссии необходимо обращать внимание на следующие 

аспекты:   

на обсуждение обучающихся выносятся темы, имеющие проблемный 

характер, содержащие в себе противоречивые точки зрения, дилеммы, 

задевающие привычные установки обучающихся. Целесообразно предложить 

обучающимся на выбор несколько вариантов проблем, связанных с 

конкретной учебной темой. В ситуации выбора происходит принятие темы 

как значимой для себя, возникает мотивация к ее активному обсуждению; 

тема разбивается на отдельные вопросы, которые сообщаются обучающимся 

заранее; указывается литература, справочные материалы, необходимые для 

подготовки к дискуссии; организуется самостоятельная работа обучающихся.  

При проведении дискуссии выделяется несколько этапов:  

Введение в дискуссию. На данном этапе происходит формулирование 

проблемы и целей дискуссии; создается мотивация к обсуждению – 

определяется значимость проблемы, указывается на нерешенность и 

противоречивость вопроса и т.д.; устанавливается регламент дискуссии и ее 

основных этапов; вырабатываются общие правила дискуссии; согласуется 

единство понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, понятий. 

Обсуждение проблемы. Данный этап предполагает обмен мнениями по 

каждому вопросу. Цель этапа – собрать максимум мнений, идей, предложений, 

соотнося их друг с другом.  

Подведение итогов обсуждения. На данном этапе предполагается: выработка 

обучающимися согласованного мнения и принятие группового решения;   

 

Типовая задача  Краткое описание  

 обозначение ведущим аспектов позиционного противостояния и точек 

соприкосновения в ситуации, когда дискуссия не привела к полному 

согласованию позиций участников;   

совместная оценка эффективности дискуссии в решении обсуждаемой 

проблемы и в достижении педагогических целей, позитивного вклада 

каждого в общую работу  
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Метод ментальных 

карт  

Метод ментальной карты – это способ изображения процесса 

мышления с помощью графических элементов. Ментальная карта 

создается в виде разветвленной схемы, на которой помещаются слова, 

идеи или понятия, связанные линиями, отходящими от центрального 

понятия или идеи. Итоговым результатом могут являться как логически 

структурированные схемы, так и творческие красочные рисунки.  

Принципы создания ментальной карты:  

Главный объект изучения располагается в центре.  

Главные «ветви» соединяются с объектом изучения, нижестоящие 

«ветви» соединяются только с главными «ветвями».   

На каждой «ветви» фиксируется только одно слово.    

Приветствуется использование цветных карандашей и ручек, 

фломастеров. Одинаковым цветом необходимо выделять элементы, 

относящиеся к одной главной «ветви» ментальной карты.  

Приветствуется использование знаков и пиктограмм, позволяющих 

обозначать взаимосвязи между элементами ментальной карты.  

Приветствуется использование рисунков, позволяющее ученикам лучше 

запоминать изучаемый материал  

Учебнопознаватель 

ные 

(учебнопрактически 

е) задачи на  
приобретен ие и 

интеграцию знаний, 

решение проблем, 

коммуникац ию, 

использован ие 

ИКТ для обучения, 

саморегуляц ию и 

самоорганиз ацию, 

формирован ие 

рефлексии  

Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач были 

определены в Примерной основной образовательной программе 

среднего общего образования (2011 г.). Успешное выполнение этих 

задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для учебных предметов) с учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения.   

Выделяются следующие виды учебно-познавательных и учебно-

практических задач, направленных на: формирование навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знаково-символических средств и / или 

логических операций;  

формирование навыка разрешения проблем / проблемных ситуаций, 

требующие принятия решения в ситуации неопределенности;  

формирование навыка сотрудничества, требующие совместной работы 

в парах или группах с распределением ролей / функций и разделением 

ответственности за конечный результат;  

формирование навыка коммуникации, требующие создания 

письменного или устного текста / высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объемом, форматом;  

формирование навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска  

 

Типовая 

задача  

Краткое описание  
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 необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполненной работы;  

формирование навыка рефлексии, что требует обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам 

действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и / или самостоятельной 

постановки учебных задач; формирование ценностно-смысловых установок, 

что требует от обучающихся выражения ценностных суждений и / или своей 

позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и / или личностных ценностях, а также аргументации своей 

позиции или оценки; формирование ИКТ-компетентности, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков.  

О. Б. Логинова предлагает следующие схемы оценки учебных заданий, 

которые помогают выделить учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, а также скорректировать формулировки учебных заданий, превращая 

их в задачи.  

1. Самостоятельное приобретение, перенос и интеграция знаний  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное задание 

стимулирует обучающихся приобретать новое знание, и на какой основе 

строится это новое знание?  
Общее описание «хорошего» задания: задание требует продвижения от 

воспроизведения известного образца к самостоятельному пополнению 

знаний. В таком задании предлагается создать или исследовать новую для 

обучающихся информацию на основе имеющихся знаний. Обучающиеся 

могут сделать это с помощью: создания модели объекта/процесса, схемы 

решения задачи путем преобразования или использования новой формы 

представления информации;  

использования логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известными понятиями.  

Интеграции знаний способствует использование содержания, идей и(или) 

методов других предметов; поэтому «хорошее» задание, как правило, 

междисциплинарное (межпредметное).  

2. Разрешение проблем / проблемных ситуаций   

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное задание требует 

использования навыков и способов решения проблем и воплощения 

найденных решений в практике?  

Общее описание «хорошего» задания: задание требует поиска и разработки 

новых, не изучавшихся ранее подходов к анализу незнакомой проблемы или 

ситуации, требующей принятия решения в ситуации неопределенности, при 

этом разрешение проблемы или ситуации может иметь практическое значение, 

или представлять личностный, социальный и/или познавательный интерес.  
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Разрешение проблемы может потребовать от обучающихся: анализа 

возможных вариантов решения и обоснованного выбора или 

разработки оптимального или наиболее эффективного решения;  

 

Типовая 

задача  

Краткое описание  

 анализа какого-либо незнакомого объекта (например, ситуации, произведения 

искусства, взаимодействия и т.д.) или «нового взгляда» на известный объект с 

целью построения модели объекта, реконструкции событий прошлого или 

прогнозирования возможных результатов взаимодействия, установления 

закономерностей или выявления «болевых точек» и планирования системы 

мер по их устранению и т.п.;  
нахождения нового способа решения задачи, конструирования изделия или 

макета изделия, отвечающего поставленным требованиям, создания иного 

объекта, например, сценария, прибора, каталога и т.д, или подбора физических 

упражнений, направленных на решение конкретной задачи в рамках заданных 

условий;  
всесторонней критической оценки и проверки найденного решения, его 

реализации на практике или представления экспертам или заинтересованным 

лицам.  
«Хорошее» задание, как правило, предполагает деятельность в ситуации как 

недостающей, так и избыточной информации; позволяет обучающимся 

проявить имеющиеся предпочтения, предоставляя возможность выбора 

тематики, способа решения или его оформления.  

3. Сотрудничество   

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное задание требует 

сотрудничества обучающихся между собой и(или) с другими людьми, и 

требуется ли при этом создание общего продукта?  

Общее описание «хорошего» задания: задание требует совместной работы 

обучающихся хотя бы на одном из этапов и предполагает координацию 

усилий и разделение ответственности за конечный результат (например, 

модель, макет, текст, схема, продукт, идея, ответ на сложный составной 

вопрос и т.п.).  
Обучающиеся могут выполнять задание в парах и группах с распределением 

ролей/функций внутри группы.  

«Хорошее» задание, как правило, требует (1) личного вклада от каждого 

ученика и (2) зависимости как результата работы (конечного продукта), так и 

процесса ее выполнения каждым участником группы от вклада других 

участников.  

4. Коммуникация   

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное задание требует 

развернутой коммуникации – устного или письменного высказывания на 

определенную тему и с определенной целью, хорошо структурированного, 

аргументированного, логичного и последовательного?  
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Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает создание 

письменного или устного связного высказывания, например, текста-описания 

или текста-рассуждения, устного или письменного заключения, комментария, 

пояснения, описания, отчета, формулировки и обоснования гипотезы, 

сообщения, оценочного суждения, аргументированного мнения, призыва, 

инструкции и т.п., с заданными параметрами: тематикой, коммуникативной 

задачей, объемом, форматом.  

Обучающиеся могут выполнять данное требование путем создания текста, 

построения устного монологического высказывания или участвуя в диалоге 

или общем обсуждении.  

 

Типовая 

задача  

Краткое описание  

 «Хорошее» задание, как правило, предполагает активное и осознанное 

использование речевых средств для решения конкретной коммуникативной 

и(или) познавательной задачи; явно определяет четкие рамки коммуникации.  

5. Самоорганизация и саморегуляция   

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное задание требует 

от обучающихся управления своей деятельностью и обеспечивает для этого 

необходимые условия?  

Общее описание «хорошего» задания: задание наделяет обучающихся 

функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы.  
Эти требования могут быть реализованы, если выполнение задания достаточно 

объемно: рассчитано на относительно длительный срок (не менее недели) и 

предусматривает ряд этапов. Формирование умения распределять между 

собой обязанности возможно только при выполнении коллективного задания. 

Формированию умения контролировать качество выполнения работы 

способствует заблаговременное предъявление учителем требований к качеству 

создаваемого продукта, например, подробных критериев оценки результатов 

выполнения задания.  

«Хорошее» задание, как правило, – это долгосрочный проект, с заранее 

известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или 

критериями ее оценки; в ходе выполнения задания контролирующие функции 

учителя сведены к минимуму.  

6. Рефлексия   

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное задание 

позволяет обучающимся осознавать над мотивы, содержание, способы 

действий, успешность/неуспешность своей учебной деятельности, ее 

причины? Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов целям и способам действий, 

т.е. задание предполагает ответ обучающихся на вопрос типа: «Все ли 

получилось так, как вы задумали? Что не получилось? Почему?».  
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Выполнение такого рода заданий может потребовать от обучающихся: 

соотнести результаты выполнения задания со своим пониманием учебной 

задачи;  
соотнести результаты выполнения задания с самостоятельно разработанными 

или предоставленными учителем критериями оценки;  

установления причинно-следственных связей между результатами и способом 

выполнения.  

«Хорошее» задание, как правило, требует выявления позитивных и 

негативных факторов (например, что помогает/мешает, или что 

полезно/вредно, что нравится/не нравится и т.п.) и/или самостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить 

подругому, дополнительно узнать и т.п.).  

7. Ценностно-смысловые установки   

 

Типовая 

задача  

Краткое описание  
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 Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное задание 

стимулирует и позволяет обучающимся выразить и аргументировать свою 

жизненную позицию по отношению к обсуждаемой проблеме?  

Общее описание «хорошего» задания: задание требует выражения своей 

позиции к обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и(или) личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации своей позиции.  

Выразить собственную позицию (ценностное суждение) обучающиеся могут: 

выбрав из предложенных одно или несколько ценностных суждений, которые 

они разделяют, или противопоставив имеющимся ценностным суждениям 

собственное;  
оценить степень своего согласия с тем или иным ценностным суждением 

(по шкале от «совершенно не согласен» до «полностью согласен»); прямо 

высказав свою позицию в свободной форме по отношению к конкретному 

наблюдаемому факту (например, к просмотренной сцене, прочитанному 

эпизоду, полученному или выполненному заданию и т.д.). В «хорошем 

задании» обучающимся, как правило, предлагается аргументировать 

(пояснить, прокомментировать) свою позицию/выбор/оценку.  

8. ИКТ-компетентность   

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное задание 

поощряет обучающихся использовать ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач и способствует формированию ИКТ-комптентности 

обучающихся, открывая им новые возможности использования ИКТ? Общее 

описание «хорошего» задания: задание предполагает разумное и оправданное 

использование ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех ключевых навыков (самостоятельного приобретения и 

переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем, 

самоорганизации, а также навыков использования ИКТ).  
Для выполнения заданий обучающиеся обращаются к персональным 

компьютерам, Интернету, различным цифровым устройствам и приборам, 

позволяющим фиксировать, обрабатывать и анализировать изображения, 

звуки, тексты, преобразовывать и представлять информацию, использовать и 

создавать медиа-объекты, вести коммуникацию и т.д.  
«Хорошее» задание, как правило, ненавязчиво способствует общему развитию 

способностей детей, так и развитию отдельных учебных умений 

(универсальных и специальных), а также позволяет более эффективно 

использовать все ресурсы, включая временные  

Смена 

рабочих зон  

Смена рабочих зон – одна из моделей организации смешанного обучения. 

Модель «смена рабочих зон» не так проста, как организационно, так и 

технически, хотя может быть реализована учителем в рамках его предмета в 

отдельно взятом классе. Данную модель можно использовать не постоянно, а 

лишь на отдельных уроках. А сложность ее заключается в том, что в идеале у 

каждого обучающегося может быть свой образовательный маршрут, при этом 

учитель должен держать в поле зрения весь класс, а также в классе должна 

быть одна рабочая зона, которая оборудована электронными устройствами. 

При реализации данной модели на уроке учителю необходимо перестраивать 

пространство класса – выделить и оформить рабочие зоны, чаще всего это три  
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Типовая 

задача  

Краткое описание  

 рабочие зоны. Одна из зон – зона работы онлайн или зона ИКТ, где 

обучающиеся работают с электронными ресурсами с помощью компьютера, 

ноутбука или планшета. Другие зоны – на усмотрение учителя, например, зона 

групповой работы, зона работы с учителем и т.д. Учащиеся делятся на группы 

по числу зон, каждая группа получает свой маршрутный лист, и в течение 

урока по кругу переходят из зоны в зону через определенные промежутки 

времени. При этом каждая группа должна поработать во всех рабочих зонах в 

течение урока.  

Урок состоит из трех этапов: организационного, этапа работы групп в рабочих 

зонах и рефлексии. Три зоны имеют четко заданные форматы деятельности: 

например, в первой идет фронтальная работа с учителем, во второй - 

коллективная деятельность в группе, в ходе которой решается какая-то общая 

практическая задача (возможно это будет учебный проект), в третьей зоне 

обучающиеся работают за компьютерами индивидуально. Причем для третьей 

зоны задачи, стоящие перед каждым учеником в одной группе, могут быть 

разными и коррелировать с его психологическими особенностями, уровнем 

подготовки, интересами. Здесь и знакомство с теоретическим материалом с 

последующими ответами на вопросы в форме тестов, и более сложные 

задания, выходящие за рамки базового уровня, тренажеры по предмету. 

Проверяются они автоматически, с помощью компьютера, поэтому и могут 

быть у каждого ученика свои. В первой и второй зонах содержание работы 

может отличаться у разных групп, но, естественно, оно одинаково для 

учеников одной группы  

Межпредме 

тные 

интегративн 

ые 

погружения  

Межпредметные интегративные погружения (можно рассматривать как 

параллельную систему обучения) могут быть представлены как 

интегрированные уроки и интегрированные дни. При этом в один и тот же 

день учителями-предметниками на разных уроках (как правило соседних) 

изучаются близкие по содержанию темы. Например, параллельное изучение 

периодического закона по химии и электронной структуры атома по физике 

или изучение на уроках математики тех математических знаний, которые 

будут тут же на соседнем уроке применимы при решении задач по физике или 

химии.  
Наиболее эффективными оказываются дни межпредметной интеграции. Они 

могут быть как самостоятельными, так и встроенными в крупное, 

многодневное межпредметное погружение. При этом формы работы могут 

быть различными: экскурсии на инновационные предприятия, в 

бизнесинкубаторы, в музеи занимательных наук, в ВУЗы, работа в 

лабораториях с привлечение ученых ВУЗов и др. Структурно такие 

погружения могут быть представлены следующим образом:  

вступительно-обзорный блок (актовая встреча, вводная театрализованная 

композиция и пр.). проблемно-информационный блок (тематические 

занятия, интегративные бинарные уроки, уроки-дискуссии, дебаты, 

экскурсии и пр.). исследовательский, экспериментально-прикладной, 

проектный блок (лаборатории, мастерские, проектные группы и пр.).  
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эмоционально-ценностный и познавательно-игровой блок (деловые игры, 

сюжетно-ролевые игры, викторины, игры по станциям и пр.).  

 

Типовая задача  Краткое описание  

 итогово-рефлексивный блок (разнообразные по форме самоотчёты 

учащихся и учителей: театрализованные, инсталляционные, символико-

графические, анкетные и пр.)  

Проектная  

деятельност 

ь  

Под учебным проектом подразумевается комплекс поисковых, 

исследовательских расчетных, графических и других видов работ, 

выполняемых обучающимися самостоятельно (в парах, группах или 

индивидуально) с целью практического или теоретического решения 

значимой проблемы.  

Проектная деятельность включает следующие 

этапы: мотивационный этап; выбор темы;  

постановка целей и задач, составление плана 

работы; сбор информации; выполнение 

проекта; оформление результатов; защита 

проекта; рефлексия  
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Учебноисследовате 

льская  
деятельност 

ь  

Учебно-исследовательская деятельность предполагает вовлечение 

обучающихся в решение творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным результатом в различных областях науки, техники, 

искусства, включающей основные этапы, характерные для научного 

исследования. В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные характеристики итогов работ.   

Логика построения исследовательской деятельности включает:  

формулировку проблемы исследования;   

выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы); 

последующую экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений;  

представление результатов работы; 

рефлексию  

Дебаты  Дебаты – игровая технология, предполагающая определенный уровень 

состязательности. Достижение целей и результатов основано на 

соблюдении трех основных принципов дебатов:  

Дебаты не могут быть направлены против личности, можно атаковать 

аргументы оппонентов, но не самих оппонентов.  

Основа дебатов – честность. Иногда быть честным сложно, это может 

быть связано с признанием отсутствия аргументов или ошибочности 

логических построений.  

Дебаты предназначены для обучения, а не для состязания. Это обучение, 

облеченное в состязательную форму.  

При формулировании темы дебатов необходимо учесть следующие 

аспекты:   

Тема должна затрагивать значимые проблемы.  

Тема должна представлять интерес (быть актуальной).  

Тема должна быть пригодной для спора.  

Тема должна давать одинаковые возможности командам.  

Тема должна иметь четкую формулировку.  

Тема должна иметь положительную формулировку для утверждающей 

команды.  

Типовая задача  Краткое описание  
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 Тема должна стимулировать исследовательскую работу.  

Содержание дебатов определяется целевой 

установкой: содержательная: освоение нового 

содержания;  

осознание трудностей, противоречий, связанных с обсуждаемой 

проблемой; актуализация ранее полученных знаний, творческое 

переосмысление возможностей их применения; стимуляция 

творческой, поисковой деятельности в условиях состязания. 

коммуникационная:  

выполнение коллективной задачи;  

согласованность в обсуждении проблемы и выработка подхода к ее 

решению;  соблюдение специально принятых правил и процедур 

совместной деятельности; личностная: воспитание толерантности к 

различным мнениям; развитие критического мышления;  

воспитание социально осведомленных граждан; 

развитие интереса к текущим событиям;  

развитие умения переработки информации для убедительного 

изложения; обучение эффективному представлению своей позиции, 

ее аргументации; формирование стиля публичного выступления; 

приобретение лидерских качеств  

Кейс-метод  Кейс-метод обучения – это метод активного обучения, основой 

которого является коллективное решение реальных проблемных 

ситуаций.  Залогом эффективного применения метода является 

творческая работа преподавателя по разработке кейса (проблемной 

ситуации) и вопросов для его анализа. Содержание кейса должно 

опираться на социальный опыт учеников, быть актуальным (например, 

указывается реальный уровень цен, используются географические 

топонимы и т.д.). Необходимо, чтобы кейс предполагал наличие 

нескольких вариантов решения проблемы  

  

Преимущество подхода к определению типовых задач как обобщенных способов 

организации образовательной деятельности заключается в том, что на основе описания 

одной типовой задачи применения универсальных учебных действий можно составить 

большое количество конкретных заданий и учебных ситуаций для всех без 

исключения учебных предметов.   

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным учебным предметам, а также во внеурочной 

деятельности и в процессе реализации программы воспитания и социализации. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий, а также предметного содержания.   
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2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

  

Организация исследовательской и проектной деятельности является необходимым 

условием эффективной подготовки обучающихся. Эффективность реализации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обусловлена возрастными 

особенностями подростков, для которых проектная деятельность является ведущей. 

Учебная деятельность как процесс овладения общественно выработанными способами 

действий, остается актуальной, но при этом возникает обусловленная возрастными 

особенностями подростка необходимость в формировании собственного, авторского 

действия ученика (по К. Н. Поливановой). Условия для формирования авторских 

действий создают проектная и учебно-исследовательская деятельность. Включение 

обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность может быть 

реализовано как в рамках урочной, так и внеурочной деятельности.  

Обязательным условием проектной деятельности является наличие четких 

представлений о конечном продукте, этапов проектирования и реализации проекта. 

Обязательным же условием исследования является гипотеза, и именно рамки гипотез 

позволяют регламентировать исследование. Таким образом, исследование строится на 

гипотезе, в проекте наличие гипотезы – вариативно. Проект может быть реализован как 

самостоятельный элемент, так и в качестве этапа исследования (как средство 

доказательства / опровержения гипотезы). Сравнительный анализ проектной и 

учебноисследовательской деятельности представлен в таблице 8.  

1.1. Индивидуальный проект представляет собой проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью демонстрации своих 

достижений в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). Учебная 

деятельность при подготовке итогового проекта может быть представлена как 

исследовательская и проектная деятельности.    

Исследование - процесс выработки новых знаний, одним из видов познавательной 

деятельности, проект – процесс, направленный на решение конкретной практической 

задачи.   

1.2. Учебно-исследовательская деятельность   

Исследовательская деятельность – деятельность обучающихся, связанная с 

решением творческих, исследовательских задач с заранее известным решением (в 

соответствии с научной методикой), имеющие полученный на основе данной методики 

собственный экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и 

выводы о характере исследуемого явления. Обязательным условием исследования 

является гипотеза, и именно рамки гипотез позволяют регламентировать исследование.  

Учебно-исследовательский проект включает: обоснование актуальности избранной 

темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с 
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последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов,  использование 

методов современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, 

социологический опрос и другие.   

Учебно-исследовательская деятельность разрабатывается по направлениям наук- 

гуманитарного профиля или естественные науки.  

Формы представления результатов: 1) устные изложения; 2) публикации; 3) 

электронные версии научной статьи.  

1.3. Проектная деятельность – совместная учебно-познавательная деятельность 

обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы и способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата. Проектная деятельность 

обучающихся ориентирована на получение практического результата, 

обеспечивающего решение конкретной задачи прикладного характера и имеющего 

конкретное выражение.  

Обязательным условием проектной деятельности является наличие четких 

представлений о конечном продукте, этапов проектирования и реализации проекта.   

Проектная деятельность обучающихся при подготовке индивидуального проекта 

организована по следующим направлениям:  

- Инженерное направление. Инженерные конструкторские работы  

ориентированы на изобретение, разработку, создание, внедрение, ремонт, 

обслуживание и/или улучшение техники, материалов или процессов.  

- Информационное направление. Информационные проекты (поисковые) – 

проекты, направленные на сбор информации о каком-то объекте или явлении,  

ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, 

предназначенных для широкой аудитории. Продуктом такого проекта часто является 

публикация в средствах массовой информации, в том числе, в Интернете.  

- Социальное направление. Социальные проекты – это проекты, предполагающие 

своей целью нахождение решения какой-либо социальной проблемы, создание нового 

социального продукта, развитие идеи, улучшение процесса или ситуации для жизни 

общества или его групп, проект нужный социуму. Представлены широким 

тематическим спектром: оздоровительные проекты; проекты историко-культурной 

направленности; ориентированные на проблемы и интересы конкретной этнической 

группы (или какой-либо молодежной субкультуры); социально значимые для 

определенной местности, района, города; образовательные и профориентационные.  

- Творческое направление. Творческие проекты – проекты, центром которых 

является творческий продукт – результат самореализации участников проектной 

группы. Виды работ подчиняются жанру конечного результата (газета, спектакль, 

сочинение, эссе, видеофильм, праздник и т. п.), но оформление результатов проекта 

требует четкой, продуманной структуры в виде сценария праздника, плана сочинения, 

статьи, эссе, дизайна рубрик газеты, альбома и т. п.  

1.4. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, статья, пакет рекомендаций, отчёты о проведённых исследованиях, 

стендовый доклад, мультимедийные формы и др.);  

 б) художественная  творческая  работа  (в  области  литературы,  музыки,  

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие с аналитическими  

описаниями модели;  

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как  

тексты, так и мультимедийные продукты.  

    

Таблица 8.  

Сравнительный анализ проекта и исследования  

  

Проект  Исследование  

Определение   

Проект – совместная учебно- 

познавательная, творческая или игровая 

деятельность обучающихся-партнеров, 

имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего 

результата по решению какой-либо 

проблемы, значимой для участников 

проекта  

Исследование – проведение определенной 

работы по поиску информации, ее обработке,  

анализ полученных результатов  

Цель, особенность   

Создание какого-либо заранее 

планируемого объекта, модели или 

прототипа; воплощение известной идеи в 

практику, подтверждающей практическую 

значимость, применимость, имеющую 

весомый социальный эффект  

Интеллектуальный продукт,  

устанавливающий ту или иную истину в 

результате процедуры исследования и 

представленную в стандартном виде (не 

практическая значимость, применимость 

результатов исследования, характеристика 

социального эффекта исследования)  

Гипотеза   

Вариативно (творческие, социальные, 

информационные проекты могут не 

содержать гипотезу)  

Обязательно выдвижение гипотез и теорий, 

их экспериментальная и теоретическая 

проверка   

Метод   

Репродуктивный, эвристический, 

исследовательский  и пр.  

Исследовательский  



264  

  

Этапы деятельности   

определение темы проекта, поиск и анализ 

проблемы, постановка цели проекта, выбор 

названия проекта;  

обсуждение возможных вариантов 

исследования, сравнение предполагаемых 

стратегий, выбор способов, сбор и изучение 

информации, определение формы продукта 

и требований к продукту, составление 

плана работы, распределение обязанностей;  
выполнение запланированных 

технологических операций, внесение 

необходимых изменений; подготовка и 

защита проекта; анализ результатов 

выполнения проекта, оценка качества 

выполнения проекта  

формулирование проблемы, обоснование 

актуальности выбранной темы; выдвижение 

гипотезы;  

постановка цели и конкретных задач 

исследования;  

определение объекта и предмета 

исследования;  

выбор методов и методики проведения 

исследования;  

описание процесса исследования; обсуждение 

результатов исследования; формулирование 

выводов и оценка полученных результатов  

Субъектные отношения   

Проект  Исследование  

Развитие «субъект-субъектных» отношений («коллега-коллега», «наставник – младший 

товарищ») в ходе передачи навыков практической деятельности, связанных с освоением 

деятельности  

Характер аналитической деятельности  

Процесс анализа информации  

Характер творческой деятельности  

Творчество «по плану»  Максимально выражена «свобода творчества»  

Результат  

Достижение запланированных результатов, 

создание уникального продукта с учетом 

запланированных ресурсов и изначально 

продуманных требований  

Неопределенность результата, который могут 

дать исследования; процесс поиска 

неизвестного, поиска новых знаний; создание 

нового интеллектуального продукта  

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  

  

Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся МАОУ «ОЦ № 

1» организована по следующим направлениям:  

- в рамках урочной деятельности – на занятиях предметных областей 

«Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», 

«Общественные науки», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности».  

Индивидуальный проект выполняется самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в объеме 34  часа (1 часа в неделю) в 10  классе в форме 

индивидуального проектирования   
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- Внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как:  

 исследовательское;  

 информационное;  социальное;  творческое.  

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды 

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые 

могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной 

программы.  

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован 

как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только 

сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.  

Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой 

помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану 

– это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть школьник.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими:  

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей;  

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими:  

 исследовательская практика обучающихся;  

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 
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продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера;  

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся;  

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ;  

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий.  

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие:  

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

 постеры, презентации;  

 альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

 реконструкции событий;  

 эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

 сценарии мероприятий;  

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др.  

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов.  

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 

моделей, образцов.  

1. Исследовательское направление  

К исследовательским творческим работам относятся работы, выполненные с 

помощью корректной с научной точки зрения методики, имеющие полученный с 

помощью этой методики собственный экспериментальный материал, на основании 

которого делается анализ и выводы о характере исследуемого явления. 

Учебноисследовательский проект по структуре напоминает научное исследование и 

включает: обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач 
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исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, 

обсуждение полученных результатов. При этом используются методы современной 

науки:  

лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие.  

2. Инженерное направление  

Инженерные творческие работы, ориентированны на изобретение, разработку, 

создание, внедрение, ремонт, обслуживание и/или улучшение техники, материалов или 

процессов.  

4. Информационное направление  

Информационные проекты (поисковые) – проекты, направленные на сбор 

информации о каком-то объекте или явлении,  ознакомление участников проекта с этой 

информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой 

аудитории. Продуктом такого проекта часто является публикация в средствах массовой 

информации, в том числе, в Интернете.  

5. Социальное направление.  

Социальные проекты – это проекты, предполагающие своей целью нахождение 

решения какой-либо социальной проблемы, создание нового социального продукта, 

развитие идеи, улучшение процесса или ситуации для жизни общества или его групп, 

проект нужный социуму. Представлены широким тематическим спектром: 

оздоровительные проекты; проекты историко-культурной направленности; 

ориентированные на проблемы и интересы конкретной этнической группы (или 

какойлибо молодежной субкультуры); социально значимые для определенной 

местности, района, города; образовательные и профориентационные.  

Урочная деятельность (предметные области  

Направления внеурочной деятельности  

Направления деятельности по реализации программы воспитания и социализации  

Результаты проектной деятельности могут быть разнообразными, их перечень 

определяется в соответствии с планируемыми результатами, а также с учетом 

исходных ресурсов:   

 тематическая выставка;  

 рекламный буклет (например, Визитная карточка литературного героя);  

 сценарий праздника;  

 видеофильм (например, Трейлер литературного произведения);  

 фантастический проект (например, «Город будущего»);  

 костюм (показ собственных моделей);  

 музыкальное произведение (собственного сочинения);  

 оформление кабинетов (например, проект стендов);  

 конкретные предложения по улучшению какой-то ситуации (например,  

краеведческий уголок в кабинете);  

 прогноз развития ситуации (например, экологический проект) и пр.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

 постеры, презентации;  

 альбомы, брошюры, книги;  

 реконструкции событий;  

 эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров;  

 документальные фильмы, мультфильмы;  

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др.  

Формы организации в урочной деятельности:  

 применение на уроке исследовательского метода обучения или решение 

проектных задач. Исследовательский метод можно определить как 

самостоятельное (без пошагового руководства учителя) решение обучающимися 

новой для них проблемы с применением таких элементов научного исследования, 

как наблюдение и самостоятельный анализ фактов, выдвижение гипотезы и ее 

проверка, формулирование выводов, закона или закономерности. Применение 

исследовательского метода возможно в ходе решения сложной задачи, анализа 

первоисточников, разрешения поставленной учителем;  

 проведение нетрадиционных уроков, предполагающих выполнение 

учебного исследования: урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий 

отчет, урок изобретательства, урок фантастического проекта, урок-рассказ об 

ученых, урок-защита проектов, в том числе исследовательских, урок-экспертиза и 

т.п.;  

 проведение учебного эксперимента позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов. Учебный эксперимент может 

включать в себя все или несколько элементов настоящего научного исследования 

(наблюдение и изучение фактов и явлений, выявление проблемы, постановка 

исследовательской задачи, определение цели, задач и гипотезы эксперимента, 

разработка методики исследования, его плана, программы, методов обработки 

полученных результатов, проведение пилотного эксперимента, корректировка 

методики исследования в связи с ходом и результатами пилотного эксперимента, 

собственно эксперимент, количественный и качественный анализ полученных 

данных, интерпретация полученных фактов, формулирование выводов, защита 

результатов экспериментального исследования);  

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени.  
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2.1.6. 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 

учебнопознавательных 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;  

– 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:  
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– 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.  

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;  
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– 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 

учебнопознавательных 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;  

– 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;  
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– 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.  

  

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Развитие универсальных учебных действий у обучающихся в обеспечивается 

системой условий, включающей три компонента:  

1. кадровые условия;  

2. психолого-педагогические условия; 3. информационно-

методические условия.  

К кадровым условиям реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования, обеспечивающим развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся относятся:  

4. соответствием уровня квалификации педагогических и иных работников 

организации требованиям профессиональных стандартов;  

5. непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации.   

В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»7 определены трудовые 

действия, необходимые умения и знания, обеспечивающие обучающимся достижение 

метапредметных результатов:  

1. Трудовые действия:  

6. формирование универсальных учебных действий;  

7. формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями;  

8. формирование мотивации к обучению;  

                                              
7  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, среднего общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»  
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9. систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению.  

2. Необходимые умения:  

10. разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной 

и виртуальной среде;  

11. использовать в практике своей работы психологические подходы: 

культурноисторический, деятельностный и развивающий;  

12. владеть ИКТ-компетентностями (общепользовательская ИКТ-компетентность, 

общепедагогическая ИКТ-компетентность, предметно-педагогическая 

ИКТкомпетентность).  

3. Необходимые знания:  

13. пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения;  

14. виды и приемы современных педагогических технологий.  

Соответствие уровня квалификации педагогических и иных работников 

требованиям профессиональных стандартов в части указанных трудовых действий, 

необходимых знаний и умений является ключевым условием реализации программы 

развития универсальных учебных действий.  

Непрерывность профессионального развития работников организации, в части 

освоения способов развития у обучающихся универсальных учебных действий 

обеспечивается:  

1) освоением работниками организации, дополнительных профессиональных 

программ метапредметной (надпредметной) направленности, в том числе:  

К психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, обеспечивающим развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся относятся:  

1) преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности между уровнями среднего общего и среднего общего образования, в 

части применения типовых задач (если организация выбрала иной подход к 

представлению типовых задач, целесообразно описать этот подход с точки зрения 

преемственности);  

2) учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый, в том 

числе возрастание роли проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности, в части развития универсальных учебных действий.  

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий  

Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по формированию и развитию универсальных учебных действий у 
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обучающихся, является частью оценки эффективности деятельности образовательной 

организации.  

Описание оценки эффективности деятельности образовательной организации 

представлено в структурном компоненте «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования» целевого раздела основной образовательной программы.  

Объект и содержание оценки эффективности деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся представлен в таблице 9.  

Таблица 9.   

Оценка эффективности деятельности общеобразовательной организации по 

развитию у обучающихся универсальных учебных действий  

  

  Оценка достижений 

обучающихся  

Оценка эффективности 

деятельности образовательной  

организации  

Объект   Достижение обучающимися 

личностных и метапредметных 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

среднего общего  

образования  

Образовательная деятельность 

по реализации программы 

развития универсальных 

учебных действий при 

получении среднего общего 

образования  

Содержание 

оценки  

Определение степени (уровня) 

достижения обучающимися 

личностных и метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы  

Определение качества 

программы развития 

универсальных учебных 

действий при получении 

среднего общего образования и 

возможностей ее реализации в  

  Оценка достижений 

обучающихся  

Оценка эффективности 

деятельности образовательной  

организации  

 среднего общего образования  практической деятельности  

Определение уровня 

соответствия профессиональной 

компетентности педагогов 

требованиям профессиональных 

стандартов, в части развития 

универсальных учебных 

действий у обучающихся  

  

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий соответствуют оценке личностных и 
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метапредметных результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. Это связано с тем, что метапредметные результаты 

конкретизируют перечень универсальных учебных действий, поэтому достаточно 

использовать единый инструментарий для их оценки.  

Методика и инструментарий оценки личностных результатов включает:  

 диагностические карты, обеспечивающие оценку динамики развития 

личностных результатов.  

Методика и инструментарий оценки метапредметных результатов строится на 

межпредметной основе и включает:  

 экспертные листы – обобщенная оценка всех метапредметных результатов;   

 индивидуальный  проект  –  оценка  регулятивных, 

 коммуникативных универсальных учебных действий, а также частично 

познавательных, в части формирования ИКТ-компетентности обучающихся и 

смыслового чтения.  

 Требования к организации проектной деятельности обучающихся отражаются в 

«Положение об индивидуальном  проекте».  Для оценки учебно-исследовательской и 

проектной деятельности используется инструментарий, представленный в 

информационно-методическом ресурсе «Модельная региональная основная 

образовательная программа среднего общего образования».  

  

 Количество оценочных процедур по годам обучения     

Класс  

(год 

обучени 

я)  

Наименование  

оценочных 

процедур  

Кол-

во  

Сроки  

проведени 

я*  

Ответственны е  Форма 

представлени 

я результата  

11  Индивидуальный 

проект  

1  Декабрьмарт    Учителяпредметники  Аналитическа 

я 

информация 

по классу 

и/или по 

параллели  

Оценочные материалы   

индивидуальный проект (материалы для обучающихся: лист целеполагания, лист 

планирования, лист самооценки, требования к проекту / учебному исследованию; 

материалы для педагогов – карта наблюдений).  

  

 2.3.  Программа воспитания  

Рабочая программа воспитания в МАОУ «ОЦ №1» начального общего образования 

разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).  

Рабочая программа воспитания среднего общего образования предназначена для 

планирования и организации системной воспитательной деятельности;  реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй 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; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.   

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы начального 

общего образования.  

  

  

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

  

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек),   целью воспитания в МАОУ «ОЦ №1»   является развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовнонравственных 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.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие уровню среднего общего образования:  
 В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной 

взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у 

них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в 
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школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;   

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;   

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;   

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;   

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:   

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;   

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;   

6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

7) организовывать профориентационную работу со школьниками;  
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8) организовывать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;   

9) организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ОЦ интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего образования 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 МАОУ «ОЦ №1» планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

  

1.2 Направления воспитания   

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС и отражает готовность обучающихся основного общего 

образования руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на основе: 

  

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, уважении 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; 
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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; 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация 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. 

  

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания   

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ основного общего образования установлены в соответствующих ФГОС.   

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.  

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 сформулированы на уровне основного 

общего образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования.  

Целевые ориентиры  

Гражданское воспитание  

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном  
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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, 

военнопатриотических и др. объединениях, акциях, программах).  

Патриотическое воспитание  

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  
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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.  

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  
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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.  

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.  

Экологическое воспитание  
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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 естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

 2.1 Уклад общеобразовательной организации  
МАОУ «ОЦ №1» создан путем слияния двух общеобразовательных школ, что отражено 

в его структуре. Специфика образовательного учреждения такого типа проявляется в 

создании принципиально новой модели образовательной системы, которая была бы 

способна обеспечить оптимальные условия для образования и разностороннего 

развития детей и максимально обеспечивала бы преемственность.  

Специфичным является месторасположение Образовательного Центра. 

Образовательная организация расположена в спальном районе крупного мегаполиса 

(северо-западной части города) в окружении жилого фонда социального найма 

(увеличивается количество семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

увеличивается количество детей, состоящих на различных видах профилактического 

учета, увеличивается количество детей с ограниченными возможностями здоровья). Это 

накладывает определённые черты на особенности реализации воспитательного 

процесса:  

 наличие неоднородного (гетерогенного) состава учащихся (инофоны, классы 

СКК); 

 ориентация на способности, склонности, потребности, жизненные планы 

каждого учащегося через систему сетевого взаимодействия по реализации 

общеобразовательной программы с ведущими ВУЗом города (ФГБОУ ВО «ЧелГУ», 

институт довузовского образования); 

 гибкость, открытость, своевременное адекватное реагирование на изменения 

социокультурной и психолого-педагогической ситуации при удержании основных 

базовых ценностей через разработку модели построения образовательных траекторий 
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в сфере дополнительного образования (МБУДО ЦВР «Радуга г. Челябинска», ГБДУ 

«Дом юношеского технического творчества Челябинской области» (Кванториум), 

спортивная школа «Метар»; 

 создание всех необходимых условий для реализации вариативного образования 

в рамках ОЦ (обновление содержания образования, отбор педагогических технологий 

и т.п.); 

 обеспечение содержательной и методической преемственности на всех этапах 

обучения и развития ребенка; 

 дифференциация, разнообразные формы дифференцированного и 

многопрофильного обучения; 

 здоровье физическое, психическое и нравственное, как интегральный 

показатель эффективности функционирования модели; 

 оптимальная комбинация учебно-образовательных моделей. 

В практике МАОУ «ОЦ №1» сложился подход к воспитанию, который ориентирован на 

педагогическую поддержку ребенка в его духовнонравственном становлении как 

наиболее актуального в современной социокультурной ситуации. Приоритетность 

данного подхода предполагает применение педагогами таких идей, форм и методов во 

взаимодействии с детьми, которые   направлены на оказание последним педагогической 

поддержки и помощи в личностном развитии, что в свою очередь гуманизирует систему 

отношений детей и взрослых, демократизирует жизнедеятельность всего коллектива 

образовательной организации.  

 Процесс воспитания в МАОУ «ОЦ №1» ориентирован на интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности   через создание событийного пространства в детско-взрослой 

среде. Именно в пространстве совместной деятельности происходит осознанное и 

целенаправленное проектирование образовательных ситуаций, в которых становится 

возможным личностное самоопределение и в итоге – фактическое построение ребенком 

собственной жизни. Реализация процесса воспитания главным образом осуществляется 

через создание в ОЦ детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

  В Центре сложилась система традиционных  школьных событий, в которую включены 

не только обучающиеся, их семьи и педагогические работники, но и социальные 

партнеры, что позволило выйти за рамки образовательной организации и использовать 

практики сетевых событий муниципального и регионального уровней, направленных на 

повышение социальной активности детей и подростков: развитие детского 

самоуправления и социального становления обучающихся, повышение 

профессиональных компетенций классных руководителей  и учителей-предметников, 

педагогическое просвещение родителей и популяризация лучших практик семейного 

воспитания.  

В Центре создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и 

его роль в этих совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). 

Педагоги ОЦ ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 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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2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы ОЦ. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. Модуль является частью рабочей программы воспитания, в 

которой описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном 

году в рамках определенного направления деятельности в МАОУ «ОЦ №1». Каждый из 

модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ: 

1. «Классное руководство», 

2. «Школьный урок», 

3. «Внеурочная деятельность», 

4. «Работа с родителями», 

5.  «Профориентация». 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ: 

1. «Ключевые общешкольные дела», 

2. «Экскурсии, слеты, походы», 

3. «Предметно-эстетическая среда», 

4. «Школьный спортивный клуб». 

5. «Профилактика и безопасность», 

6. «Социальное партнерство» 

7. «Школьные медиа» 

8. «Самоуправление» 

9. «Детские общественные объединения» 
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3.1. Модуль «Классное руководство» 
Классное руководство – особый вид педагогической деятельности, направленный на 

решение задач воспитания и социализации обучающихся.    

Классное руководство – ключевой элемент организации воспитания в ОЦ. 

Профессиональная работа классного руководителя направлена на содействие 

максимальному индивидуальному становлению и развитию личности школьника. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства проявляется в 

нравственном воспитании обучающихся, организации, сплочении и воспитании 

коллектива; развитии у подростков познавательных интересов, повышении качества 

знаний, охране здоровья и физическом воспитании, связи с родителями и т. д. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом как социальной группой: 

 изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы; 

 регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, 

формирование благоприятного психологического климата, толерантности и навыков 

общения в полиэтнической, поликультурной среде; 

  формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к 

национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, 

активной гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее 

страны; признанию ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, 

исследовательской, творческой и иной деятельности; 

  организация и поддержка всех форм и видов конструктивного взаимодействия 

обучающихся, в том числе их включенности в волонтёрскую деятельность и в 

реализацию социальных и образовательных проектов; 

 выявление и своевременная коррекция деструктивных отношений, создающих 

угрозы физическому и психическому здоровью обучающихся; 

  профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том 

числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе. 

 

Общая работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в ключевых общешкольных делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребёнка, 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой направленности), 

позволяющие с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями 

и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, установить и 

упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов, содействующих развитию осмысленного 

отношения школьника к жизни, деятельности самому себе, развивающих и 

формирующих способность каждого ученика быть субъектом в собственной 

жизнедеятельности, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 
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школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями, празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в Центре; 

Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации 

обучающихся в классе, включая: 

  содействие повышению дисциплинированности и академической успешности 

каждого обучающегося, в том числе путём осуществления контроля посещаемости и 

успеваемости; 

  обеспечение включенности всех обучающихся в воспитательные мероприятия 

по приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

  содействие успешной социализации обучающихся путём организации 

мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта 

социально и личностно значимой деятельности, в том числе с использованием 

возможностей волонтёрского движения, детских общественных движений, творческих 

и научных сообществ; 

  осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на 

основе изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых 

условий жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации развития ребёнка 

в семье; 

  выявление и поддержка обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

 выявление и педагогическая поддержка обучающихся, нуждающихся в 

психологической помощи; 

 формирование навыков информационной безопасности; 

 содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными 

результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов; 

  поддержка талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их 

способностей; 

 обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом и фиксируются в 

разделе индивидуальной работы, который содержит не только личностные 
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достижения и проблемы ребенка, но и способы педагогической поддержки, 

организуемые классным руководителем; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемости и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. Мотивирование школьника к 

составлению плана собственного развития (Конкурс портфолио «Мои достижения»), 

процессов самопознания (проект «Дерево личности») и самовоспитания, через 

неформальные советы, рекомендованные для прочтения книги и социально-

психологические игры и тренинги; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и планируют их в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе; 

 индивидуальная профилактическая работа со школьниками, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, и детьми «группы риска», с их родителями или 

законными представителями, согласно индивидуально-ориентированной программе 

совместно со службой сопровождения школы и службами профилактики 

Калининского района г. Челябинска. 

 

Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

педагогическим коллективом, включая: 

 взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки 

единых педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и 

воспитанию с учётом особенностей условий деятельности общеобразовательной 

организации; 

  взаимодействие с администрацией ОЦ и учителями учебных предметов по 

вопросам контроля и повышения результативности учебной деятельности 

обучающихся и класса в целом; 

 взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами 

дополнительного образования по вопросам изучения личностных особенностей 

обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и 

коррекции индивидуальных траекторий личностного развития; 

 взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами дополнительного 

образования по вопросам включения обучающихся в различные формы деятельности: 

интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, 

художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую и др.; 

 взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, 

педагогами дополнительного образования по вопросам вовлечения обучающихся 

класса в систему внеурочной деятельности, организации внешкольной работы, 

досуговых и каникулярных мероприятий; 
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 взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией 

общеобразовательной организации по вопросам профилактики девиантного и 

асоциального поведения обучающихся; 

 взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками 

общеобразовательной организации (социальным педагогом, педагогом-психологом и 

др.) с целью организации комплексной поддержки обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в 

интересах, обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и 

создания наиболее благоприятных условий для развития личности каждого ребёнка; 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) об 

особенностях осуществления образовательного процесса в течение учебного года, 

основных содержательных и организационных изменениях, о внеурочных 

мероприятиях и событиях жизни класса; 

 координация взаимосвязей между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных 

отношений; 

 содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путём организации целевых мероприятий, оказания консультативной 

помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с 

социальными партнёрами, включая: 

 участие в организации работы, способствующей профессиональному 

самоопределению обучающихся; 
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  участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнёрства с 

привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, 

научных и образовательных организаций; 

  участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальных 

служб, правоохранительных органов, организаций сферы здравоохранения, 

дополнительного образования детей, культуры, спорта, профессионального 

образования, бизнеса. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Стратегия современного урока выходит далеко за пределы простой передачи знаний. 

Обучение обеспечивает личности знания о мире, его закономерностях и 

характеристиках. На основании развитого интеллекта выстраиваются отношения к миру 

и формируется ценностное отношения к нему. Урок становится ключевым элементом 

воспитания и обретает огромную роль в становлении и развитии личности школьника. 

Через призму объективной абстрактной истины ребенок осмысливает закономерности 

собственной жизни. 

Реализация педагогами старшегозвена воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 создание позитивного образа учителя на уроке, воспитание своим примером, 

своим отношением к детям и окружающим, своим внешним видом и реакциями на 

раздражители; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 создание «ситуации успеха» на уроке повышает мотивацию, развивает 

познавательные интересы, позволяет ученику почувствовать удовлетворение от 

учебной деятельности, стимулирует к высокой результативности труда, корректирует 

личностные особенности (тревожность, неуверенность, самооценка), развивает 

инициативность, креативность и активность, поддерживает в классе благоприятный 

психологический климат; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 
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дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока;   

 использование творческих домашних заданий, повышающих мотивацию к 

учебному процессу; воспитывающих самостоятельность школьников, ответственность 

за выполняемую работу, самоконтроль при выполнении задания; развивающих 

творческие способностей детей; способствующих всестороннему развитию личности 

и созданию успеха у ребёнка; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения; 

 использование рефлексии, предоставляющей возможность школьникам увидеть 

свои успехи и неудачи; ориентирующей их на осознанные, обдуманные действия, 

анализ своей деятельности. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:   

• выявление и развитие интересов, склонностей, способностей, обучающихся 

среднего общего образования к различным видам деятельности;  

• организацию общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 

совместно с учреждениями-партнерами и их семьями;  

• включение обучающихся в разнообразные виды деятельности с поощрением 

детской инициативы;  

• формирование у обучающихся навыков позитивного коммуникативного общения 

и установки на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

• развитие у обучающихся позитивного отношения к базовым ценностям общества 

через усвоение социально значимых знаний.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках, следующих выбранных 

школьниками видов деятельности:  

Познавательная деятельность. Курсы «Удивительный мир», «Основы финансовой 

грамотности» направлены на формирование у школьников навыков исследовательской 

деятельности подростка через овладение технологией работы над проектом.  

Художественное творчество. Студия декоративно-прикладного творчества «Арт-

дизайн», «Веселые нотки» и «Мир творчества» направлены на раскрытие творческих 

способностей, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие.  
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Проблемно-ценностное общение. Курс «Разговоры о важном» представлен циклом 

информационно-просветительских занятий патриотической, нравственной и 

экологической направленности, позволяющий создать условия для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основу 

духовнонравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций.   

Курс «ЮНАРМИЯ» представлен циклом внеурочных занятий Всероссийской 

Программы Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения и позволяет на основе российских базовых национальных 

ценностей выделить ценностные основания программы гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания подростков. 

Курс «Образ. Тропинка к своему собственному Я» формирует способность к духовно-

нравственному развитию, личностному совершенствованию, обеспечивает воспитание 

нравственных чувств и этического сознания   подростка.  

Туристско-краеведческая деятельность. Туристический клуб «Кладовая солнца» 

позволяют познакомить учащихся среднего общего образования с историей и 

современной жизнью своего города, пробудить у школьников чувство национального 

самосознания, воспитывать уважение и терпимость к быту и обычаем людей других 

национальностей, проживающих в нашей области и городе.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Секции «Спортивный клуб «Форсаж»: 

волейбол, легкая атлетика, веселые старты и курсы внеурочной деятельности 

«Подготовка к сдаче нормативов ГТО» и «Мир спорта» призваны пропагандировать 

здоровый образ жизни, формировать мотивацию к сохранению и укреплению здоровья, 

повышать двигательную активность подростков для успешной сдачи норм ГТО и 

осуществлять профилактику ПАВ и конфликтного поведения.  

Трудовая и профориентационная деятельность. Курс «Билет в будущее», «Россия-

мои горизонты» направлены на достижение конкретных целей при выполнении 

взаимосвязанных практикоориентированных действий, обучающихся среденго общего 

образования (социальных проектов), а также на оказание помощи обучающимся в 

совершении профессионального выбора, определении своих жизненных планов и 

построении алгоритма действий.  

Организация занятий курсов внеурочной деятельности, отличных от урочной 

деятельности осуществляется через:  

 использование (в течение учебного года) различных форм проведения занятий: 

предметные лаборатории, вокальные и творческие студии, кружки, секции, 

факультативы, интеллектуальные и языковые клубы; 

  полноценную реализацию всех направлений: общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное; 

  оценку личностных достижений школьников посредством участия в творческих 

конкурсах, интеллектуальных олимпиадах, предметных фестивалях и т.д.; 

  организацию «обратной связи» в конце учебного года путем демонстрации 

приобретенных умений и навыков в отчетных мероприятиях: командных игр, турниров, 

викторин, концертов, спектаклей и т.п. В образовательном центре реализуются (с 

учетом направлений деятельности) курсы внеурочной деятельности: 

№  

п/п  
Название курса внеурочной 

деятельности  

направление  

1.  УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР общеинтеллектуальное  
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2.  "СОВЕРШЕНСТВУЕМ 

АНГЛИЙСКИЙ" 

общеинтеллектуальное  

3.  МИР СПОРТА спортивно-оздоровительное 

4.  ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ спортивно-оздоровительное 

5.  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ спортивно-оздоровительное 

6.  РИТМИКА художественное 

7. ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО общекультурное  

8. "ОБРАЗ" социальное 

9. "РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ " Гражданско-патриотическое 

10. "ЮНАРМИЯ" Гражданско-патриотическое 

11. "ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ" Гражданско-патриотическое 

12. "ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ" 

социальное 

13. "БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ" профориентационное 

14. «РОССИЯ- МОИ ГОРИЗОНТЫ» профориентационное 

15. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО.БАТИК 

художественное 

16. Я - ГРАЖДАНИН социальное 

17. «Час РДДМ» социальное 

№  

п/п  
Название объединения ДО  направление  

1.  «Шахматы и шашки»  спортивное  

2.  «Спортивный клуб ОФП»  спортивное 

3. «Вольная борьба» спортивное 

4. Туристический клуб «Кладовая 

солнца» 

туристско-краеведческое 

5. Студия декоративно-прикладного 

творчества «Арт-дизайн» 

художественная 

6. Студия танца «Адажио» художественная 

 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников среднего общего 

образования осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Взаимодействие школы с семьей, а педагога с родителями при хорошо организованной 

совместной деятельности может стать эффективным способом воспитания детей, где 

каждый имеет определённые задачи и выполняет свою часть работы. Поэтому 

необходимо активизировать деятельность по привлечению родителей к сотрудничеству 

в вопросах воспитания и развития личности подростка. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности.  

На групповом уровне:  
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 деятельность Попечительского совета родителей школы, который 

представляет коллегиальный орган управления родительской общественности, 

заинтересованный в развитии образовательной организации и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 классные родительские собрания, в том числе и совместно с детьми, 

которые содействуют общению родителей с детьми и педагогом, создают ситуацию 

успеха личности ребенка, показывают элементы повседневной жизни классного 

коллектива, их совместного труда и творчества (интеллектуальные аукционы, 

концерты для родителей, совместные «посиделки» и т.д.); 

 родительский всеобуч, с целью психолого-педагогического просвещения 

родителей, на котором родители получают  рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников на такие темы, как: 

основы формирования у ребенка навыков здорового образа жизни, правовые аспекты, 

связанные с ответственностью родителей за воспитание детей, детско-родительские 

взаимоотношения, опасности, которые таит в себе Интернет, обеспечение 

надлежащего контроля со стороны родителей, ценности современного подростка, 

факторы, влияющие на возникновение влечения ребенка к психотропным веществам 

технологии эффективного общения и методы педагогического воздействия на 

подростка в семье и т.д.; 

 совет Профилактики, объединяющий усилия администрации школы, 

педагогов службы сопровождения, учреждений системы профилактики, родителей 

(законных представителей) для решения конкретных вопросов семьи и ребенка, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 городской проект «Стратегия понимания» направлен на родительское 

просвещение психолого-педагогической направленности в формате онлайн-вебинаров, 

способствующее укреплению партнерских отношений между образовательной 

организацией и сообществом родителей. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка для поиска адекватных способов поддержки детей в решении их проблем; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

3.5. Модуль «Профориентация» 

 

Профминимум- это единый универсальный набор профориентационных практик и 

инструментов для проведения мероприятий по профессиональной ориентации 

обучающихся.  

В МАОУ «ОЦ №1» программа профминимума реализуется на базовом и основном 

уровне по следующим направлениям: 

Урочная деятельность: профориентационное содержание уроков по предметам 

общеобразовательного цикла (физика, химия, математика, технология и тд), где 

рассматривается значимость учебного предмета в профессиональной деятельности и 

использование профориентационных материалов к учебным предметам. 
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 Внеурочная деятельность: еженедельно (каждый четверг) проведение занятий по 

курсу «Россия- мои горизонты» (беседы, дискуссии, коммуникативные и деловые 

игры, мастер-классы и тд). 

Практико- ориентированный модуль: онлайн и очно прохождение профессиональных 

проб, посещение экскурсии и мастре-классов в организации ВО, СПО, на предприятия. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Комплекс мероприятий, направленных профильное сопровождение обучающихся 10-

11 классов включает в себя работу классных руководителей, учителей-предметников, 

представителей СПС, приглашенных специалистов (иных учреждений): 

 В период сентябрь-октябрь классные руководители 10-11 классов информируют 

учеников и родителей о возможностях в прохождении личностной диагностики с 

выработкой индивидуальных рекомендаций, прохождением профпроб (по выбранному 

направлению) и очном участии в профориентационных мероприятиях 

образовательных комплексов: «Смена», «Кванториум». 

1 раз в две недели классные руководители 10-11 классов используют в работе с 

ученическим коллективом профориентационные упражнения, элементы деловых игр, 

квестов, решения проблемных ситуаций. 

 1 раз в месяц классные руководители 10-11 классов проводят беседы с обучающимися 

(в рамках классных часов) по темам: «Будущее самоопределение», «Выбор 

профессии», «Достоинства и недостатки выбранной процессии», «Современный рынок 

труда» и др. 

 1 раз в месяц - классные руководители 10-11 классов организовывают просмотр 

видеоуроков и обучающих роликов, направленных на актуализацию знаний, учащихся 

о специфике определенной профессиональной деятельности, на платформе 

«Проектория». 

 1 раз в месяц классные руководители 10-11 классов используют онлайн-ресурсы: 

«Россия – страна возможностей» (модуля «Трек-развития»), «Уроки настоящего» для 

прохождения учащимися профдиагностики, составления профессионального 

«портрета», профориентационного проекта «Большая перемена» для участия 

школьников во всероссийских конкурсах. 

 1 раз в полугодие классные руководители 10-11 классов организовывают посещение 

тематических мероприятий: профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах, др. 

 1 раз в полугодие приглашение классными руководителями 10-11 классов 

представителей различных профессий (специалистов учреждений извне либо из числа 

родительской общественности) для расширения знаний, учащихся о современном 

рынке труда. 

Организация взаимодействия классных руководителей 10-11 классов с 

представителями ЦППМСП Калининского района для проведения тематических 

тренинговых занятий (по согласованию в течение учебного года). 

Осуществление взаимодействия классных руководителей 10-11 классов с 

представителями Центра профилактического сопровождения «Компас», МБУ 

«ЦППМСП Калининского района г.Челябинска» для проведения тренинговых занятий 
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со старшеклассниками (по согласованию в течение учебного года). 

Постоянное взаимодействие со школьным психологом по организации 

индивидуальных консультаций специалиста с обучающимися и их родителями по 

вопросу определения спектра способностей и задатков ребенка. 

 

3.6. Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

В воспитательной практике МАОУ «ОЦ №1» сложился Календарь традиционных 

ключевых общешкольных дел, что позволяет максимизировать эффект воспитательного 

воздействия технологии коллективной творческой деятельности. При этом, несмотря на 

традиционность мероприятий (каждое из которых проводится ежегодно), каждое дело 

становится всегда ярким и незабываемым событием в жизни образовательной 

организации. Этому способствует творческий подход к его подготовке и организации.   

Ключевые дела предполагают совместную деятельность педагогов, воспитанников, а 

зачастую и родителей, социальных партнеров в составе целенаправленно 

сформированных творческих групп. Несмотря на то, что каждое ключевое дело можно 

условно соотнести с определенным направлением воспитательной работы, в процессе 

его подготовки и реализации решается множество педагогических задач по 

формированию общей культуры и субъективного опыта личности воспитанника. Они 

позволяют задействовать большое количество детей и взрослых, ставя их в 

ответственную позицию к происходящему в школе.  

Помимо этого, ключевые общешкольные дела позволяют создать максимально 

эффективные условия для полноценного нравственного и духовного роста личности 

подростка. Обучающиеся принимают участие в планировании воспитательных дел и 

событий, проходящих в Центре. Для этого в образовательной организации 

используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне:  
- Социальные проекты и акции, которые разрабатываются и реализуются 

обучающимися и педагогами в рамках Всероссийской акции «Я – гражданин России», 

городских социально-значимых проектов в рамках Программы Юного главы города 

Челябинска и городского конкурса «PRO100!», участия в проектах РДДМ «Движение 

первых», «ЮНАРМИИ».  Все они ориентированы на преобразование окружающего 

Центра социума.  

На школьном уровне:  
- Общешкольные праздники:  

День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где происходит 

знакомство первоклассников и   ребят, прибывших в новом учебном году в школу, с 

образовательной организацией. Традиционная линейка превращается в нестандартное 

событие, в котором принимают участие представители ученического самоуправления, 

дающие театрализованное представление, вожатые детского лагеря, старшеклассники, 

которые дарят первоклассникам древо знаний и, конечно, весь коллектив педагогов в 

ежегодной танцевальной миниатюре. В этот день проходят танцевальные флешмобы, 

которые организуют вожатые детского лагеря и старшеклассники, увлекательные 

квесты и т.д.  

 Фестиваль культур России, который направлен на создание в Центре атмосферы 

толерантности, привитие подросткам чувства уважения к традициям и обычаям людей 

разных национальностей, сближение семей обучающихся. Задания для классов 

усложняются по мере взросления школьников. Для классов старшей ступени – это 

ценности и культура определенного народа России или Южного Урала.  
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 Празднование Дня Победы в Центре организуется в разных формах: митинг, смотр 

военной песни, фестиваль военной песни «Опаленные сердца». В целях актуализации 

данной темы предполагается вовлечение коллектива Центра к общешкольному проекту 

«Есть такая профессия –Родину защищать», в ходе которого каждый класс старшего 

звена составляет свой проект, посвященный героям семьи. В рамках этого проекта 

ребята не только посещают музейные занятия, спектакли на военную тематику, но и 

присоединяются к Международной акции «Читаем вслух о войне» и областному 

проекту от информационного сайта «74.ру», где размещают истории наших ребят об их 

дедушках и бабушках, чье детство опалено огнем войны. Совместно с родителями 

школьники являются участниками всероссийского шествия «Полк бессмертных». Такое 

общешкольное дело будет способствовать формированию российской гражданской 

идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу 

советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех 

трагических лет.  

 Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое позволяет всем 

участникам образовательного процесса осознать важность преемственности 

«поколений» не только учащимися выпускных классов, но и школьниками среднего 

звена. Последние звонки в нашем Центре всегда неповторимы, в полной мере 

демонстрируют все таланты наших выпускников, так как целиком и полностью весь 

сюжет праздника придумывается самими ребятами и ими же реализуется.   

 Торжественные ритуалы:  

- Ежегодная церемония награждения школьников и педагогов «День чести 

Образовательного Центра» - подведение итогов конкурсов, олимпиад, соревнований 

среди воспитанников ОО. Создание условий для формирования устойчивой мотивации 

на обучение и познавательную деятельность. Способствует поощрению социальной 

активности школьников старшего звена, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу.   

 Музыкально-театрализованные выступления педагогов, родителей и 

подростков:   

- Концерт «Две звезды» на День учителя, где классные руководители готовят со 

своими воспитанниками сценки с элементами доброго юмора, песенные и 

танцевальные выступления. Данное мероприятие помогает сплотить классный и 

школьный коллектив, ощутить взаимное доверие и взаимную поддержку. Важным 

моментом является отсутствие соревновательности между классами, реализующее 

ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или 

иному классу; привлечение родителей к участию в подготовке и проведении праздника.  

   

На индивидуальном уровне:  
• вовлечение по возможности каждого школьника в ключевые дела Центра в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  
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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.   

На уровне классов:   
• выбор и делегирование представителей классов, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел, в общешкольные советы дел;    

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;   

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела.  

 

К мероприятиям школьного уровня в МАОУ «ОЦ № 1» можно отнести: 

- проведение 1 сентября для учеников 10-11 классов общешкольного мероприятия 

«День знаний» с организацией торжественных линеек и тематических классных часов; 

- проведение в сентябре для учеников 10-11 классов школьного фестиваля «День 

здоровья», конкурс стартин «Осенний листопад»; 

- проведение в сентябре экологической Акции «Чистый двор» (осеннего субботника) с 

привлечением учеников 10-11 классов, родительской общественности; 

- ежегодное участие учеников 10-11 классов в молодежном интеллектуальном форуме 

«Шаг в будущее»; 

- проведение общешкольного праздника «День учителя» для всех педагогов школы с 

организацией праздничного концерта; 

- проведение фестиваля видеопоздравлений силами учащихся 10-11 классов «День 

матери»/проведение праздничного концерта; 

- проведение в течении учебного года цикла тематических мероприятий для учеников 

10-11 классов в рамках предметных недель; 

- проведение для учащихся 10-11 классов патриотической Акции «День Героев 

Отечества», приуроченного к памятной дате; 

- проведение с 15 по 25 декабря тематические новогодние мероприятия для учащихся 

10-11 классов «Новогодний калейдоскоп»; 

- участие обучающихся 10-11 классов в конкурсе исследовательских и проектных работ 

«Интеллектуалы 21 века»; 

- проведение в феврале цикла тематических мероприятий в рамках гражданско-

патриотического воспитания для учеников 10-11 классов; 

- проведение тематического мероприятия «Проводы зимы» для учеников 10-11 классов 

с организацией театрализованной программы; 

- проведение в 3 учебной четверти школьного концерта «Праздник весны» и 

организация видеопоздравлений от учеников 10-11 классов, приуроченного к 

Международному женскому дню; 

- проведение в апреле цикла тематических мероприятий для учеников 10-11  классов 

«Космос», приуроченных ко Дню полета Ю.А. Гагарина в космос; 

- проведение в 4 учебной четверти экологической Акции «Весеннее настроение» 

(организация весеннего субботника) для учеников 10-11 классов, родительской 

общественности; 

- проведение в 4 учебной четверти цикла тематических мероприятий для учеников 10-

11 классов в рамках межведомственной городской Акции «За здоровый образ жизни»; 
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- проведение в мае для учеников 10-11 классов патриотической Акции «Георгиевская 

лента», приуроченная к празднованию Дня Победы в ВОВ; 

- проведение в 4 учебной четверти цикла тематических мероприятий «День Победы» 

для учащихся 10-11 классов, посвященных годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 гг., 

-организация торжественных линеек с возложением цветов, организация пешеходных 

экскурсий к мемориальным комплексам и местам боевой славы, смотра-строя военной 

песни; 

-  проведение в 4 учебной четверти школьной церемонии награждения школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы; 

- проведение в период с 20 по 25 мая торжественных мероприятий для обучающихся 

11-х классов «Последний звонок»; 

- организация в июне летних школьных лагерей и трудовых отрядов; 

- проведение в июне конкурса детских рисунков для обучающихся 10-11 классов «Мир 

глазами детей», приуроченного к Международному дню защиты детей. 

 

3.7. Модуль «Экскурсии, слеты, походы». 

Экскурсии, слеты, походы помогают школьнику старшего звена расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его среде, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

Воспитательный компонент данного модуля реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

- в течение учебного года, организация пешеходных экскурсий к историческим 

памятникам, мемориальным комплексам, культурным местам города, приуроченных к 

памятным датам: «День Семьи», «День матери», «День героев Отечества», «День 

Космонавтики» и т.д.; 

- в течение учебного года, организация выездных экскурсий или походов «выходного 

дня»: в музеи, в картинные галереи, в публичные библиотеки, в театры, в кинотеатры, 

на природу и т.д.; 

- знакомство обучающихся 10-11 классов (на постоянной основе) с деятельностью 

школьного музея. Местом расположения школьного музея является кабинет основного 

здания школы; 

- ежегодное участие в городских турслетах и мероприятиях по профилактике детско-

дорожного травматизма школьных команд (из числа учеников и представителей 

родительской общественности) слете «Зарница.Школа безопасности», акции 

«Безопасное колесо», акции «Пешеход. Движение. Дорога». 
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3.8. Модуль «Предметно-эстетическая среда». 

Предметно-эстетическая среда ОЦ способствует формированию у школьников 

старшего звена чувства стиля, эстетичности восприятие окружающей 

действительности, обогащает культуру ребенка, создает атмосферу психологического 

комфорта. 

Модуль «Предметно-эстетическая среда» представлен целым комплексом 

мероприятий: 

- ежедневное осуществление классными руководителями совместно с обучающимися 

благоустройства учебных кабинетов (закрепленных за классами), поддержка порядка и 

эстетичности помещений; 

- систематическая организация тематических выставок, экспозиций детских рисунков 

(в холле 1 этажа), приуроченных к памятным датам, педагогами ИЗО/руководителями 

изостудий; 

- осуществление (в весенне-летний период) озеленения пришкольной территории с 

использование элементов ландшафтного дизайна, разбивки клумб, оборудование 

спортивных и игровых площадок (силами учащихся и их родителей); 

- организация педагогами ИЗО/руководителями изостудий «событийного дизайна» (в 

течение учебного года): оформление пространства при проведении школьных 

мероприятий: праздников, церемоний, торжественных линеек, собраний и т.п.; 

- совместная разработка (педагогов дополнительного образования, руководителей 

кружков прикладного творчества и учащихся 10-11 классов) школьной символики 

(флага, логотипа школы, элементов школьного костюма и т.п.) при необходимости; 

- ежегодное участие обучающихся 10-11 классов в городском фестивале-конкурсе 

детских творческих коллективов «Хрустальная капель»; 

- ежегодное участие школьников 10-11 классов в городском конкурсе прикладного 

творчества и декоративного искусства «Зимняя мозаика», «Город мастеров»; 

- ежегодное участие обучающихся 10-11 классов в городском конкурсе 

хореографического искусства «Линия танца»; 

- ежегодное участие обучающихся 10-11 классов в городском конкурсе вокального 

искусства «Звонкие голоса»; 

- ежегодное участие в городском смотре-конкурсе «Цветущий город» по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (высадке культурных 

растений, оформлению газонов). 

 

3.9. Модуль «Школьный спортивный клуб». 

Школьный спортивный клуб (ШСК) является структурным подразделением школы. 

Деятельность ШСК направлена на организацию и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, формирование школьных команд (из 

числа учеников 10-11 классов) по видам спорта, обеспечение их участия в 

соревнованиях различного уровней (районного, городского, областного); пропаганду в 

школьном сообществе физической культуры, спорта, здорового образа жизни. 

Деятельность ШСК осуществляется силами учителей физической культуры, учителями 

ОБЖ, педагогами дополнительного образования. 

В течение учебного года (в рамках функционирования ШСК) организуются такие 

спортивно- массовые мероприятия, как:  

- организация и проведение в сентябре среди обучающихся 10-11 классов «Дня 

здоровья»; 

- в 1 учебной четверти участие сборных команд, обучающихся 10-11 классов в 
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городских соревнованиях по легкоатлетическому кроссу; 

- в 1 учебной четверти участие сборных команд, обучающихся 10-11 классов во 

Всероссийской Акции «Кросс нации»; 

- ежегодное участие в городских соревнованиях по общефизической подготовке (ОФП) 

среди сборных команд девушек и юношей 10-11 классов; 

- ежегодное участие во Всероссийской Акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам»; 

- во 2 учебной четверти участие в районных соревнованиях по баскетболу среди 

сборных команд учащихся 10-11 классов; 

- организация и проведение спортивных эстафет, военизированных соревнований среди 

учеников 10-11 классов, приуроченных ко Дню защитника Отечества; 

- в 3 учебной четверти участие школьников в открытой Всероссийской массовой 

лыжной гонке «Лыжня России» среди учащихся 10-11 классов; 

- в 3 учебной четверти участие в районных, городских соревнованиях по лыжным 

гонкам среди команд, обучающихся 10-11 классов; 

- в 3 учебной четверти участие в городских соревнованиях по волейболу сборных 

команд девушек и юношей 10-11 классов; 

- участие сборных команд, обучающихся 10-11 классов в районных, городских 

соревнованиях «Президентские состязания»; 

- в 4 учебной четверти участие сборной команды обучающихся 10-11 классов в 

городской легкоатлетической эстафете; 

- ежегодное участие обучающихся 10-11 классов во Всероссийском уроке ОБЖ; 

- ежегодная сдача нормативов физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 

обучающихся 10-11 классов. 

 

Модуль 3.10. Профилактика и безопасность  

Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

школьников, выявление и пресечение случаев вовлечения несоверешеннолитених в 

совершение правонарушений и преступлений, предупреждение правонарушений и 

антиобщественных действий, выявление и устранение причин, способствующих этому, 

является одной из приоритетных задач в работе образовательной организации.  

 Работу в данном направлении осуществляет социальный педагог Нигматуллина Е.С. 

совместно с инспектором по делам несовершеннолетних Елисеенковой Г.В., педагог-

психолог Мингазова Г.Ф.  совместно со специалистами УСЗН Калининского района, 

КДН и ЗП Калининского района, ЦППМСП Калининского района, родительской 

общественностью.  

 Профилактическая работа строится по следующим направлениям:  

- профилактика необучения несовершеннолетних школьников;  

-     профилактика совершения преступлений (правонарушений) несовершеннолетними 

школьниками, вовлечения их в противоправные действия;  

- профилактика табакокурения и употребления ПАВ;  

- профилактика суицидов;  

- профилактика совершения несовершеннолетними школьниками самовольных 

уходов из семьи;  

- здоровьесбережение  и  профилактика  социальных  патологий 

 среди несовершеннолетних школьников;  

- повышение правовой культуры несовершеннолетних школьников;  

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;  
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-      профилактика  и  противодействие  проявлениям  экстремизма 

 среди несовершеннолетних школьников.  

 Важным и актуальным направлением профилактической работы для Центра является 

участие в межведомственных акциях:  

 «Образование – всем детям» (в целях профилактики необучения 

несовершеннолетних, предотвращения роста количества детей и подростков, не 

занятых учебой или работой);  

 «Я и закон» (в целях предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми, 

оказания помощи детям, находящимся в социально-опасном положении, повышения 

правовой культуры несовершеннолетних);  

 «Дети улиц» (в целях предотвращения безнадзорности и правонарушений, 

оказания помощи детям и подросткам, занимающимся попрошайничеством и 

бродяжничеством, выявления взрослыхлиц, вовлекающих детей в совершение 

противоправных действий);  

 «За здоровый образ жизни» (в целях профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни);  

 «Подросток» (в целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, организации отдыха и занятости в летний период детей и 

подростков, находящихся в социально опасном положении, находящихся на 

профилактическом учете в органах внутренних дел и образовательных учреждениях.  

 По каждой акции отработан алгоритм участия МАОУ «ОЦ №1» в межведомственном 

взаимодействии: издается приказ, составляется план работы, обновляются 

информационные стенды и сайт Учреждения, оказывается адресная помощь 

несовершеннолетним школьникам и семьям. В рамках акций привлекаются 

социальные партнеры: специалисты ЦППМСП, специалисты кризисного центра. 

Информация по итогам проведения акций обобщается на заседаниях Совета 

профилактики и направляется в МКУ «ЦОДОО» по Калининскому району.    Работа 

по профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними школьниками и в отношении несовершеннолетних 

школьников, осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по формированию 

законопослушного поведения обучающихся, Планом по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. Среди основных мероприятий выделяются 

следующие: реализация курсов внеурочной деятельности, использование 

воспитательного потенциала учебных предметов, диагностическая работа, 

привлечение обучающихся к участию в конкурсах и акциях, участие во Всероссийских 

единых днях (РДДМ), классные часы, диспуты, круглые столы, беседы, встречи, 

тренинги, активные формы занятий с обучающимися социальными партнерами, 

индивидуальные и групповые консультации для обучающихся педагога-психолога и 

социального педагога, деятельность ШУС.    

С обучающимися основного общего образования, попавшими в «группу риска» ведется 

индивидуальная работа. Проводятся консультации, беседы, групповые занятия. 

Важным моментом при проведении профилактической работы по данному 

направлению является своевременное выявление ключевых маркеров отклоняющегося 

поведения. При анализе совокупности маркеров, выделяются акценты (внешний вид, 

поведение, новые увлечения, вербальные маркеры, аккаунт в социальных сетях (если 

есть возможность доступа к нему) – статусы, сообщества, видео, виртуальные 

увлечения.  
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Большую роль в профилактической деятельности играют социальные партнеры. 

Эффективные технологии РДДМ «Движение первых», деятельность советника по 

воспитанию, проекты совместно с Молодежной палатой Челябинской области, 

выстроенная работа с ОДН, делают данную работу эффективной.  

Наиболее важным аспектом профилактической деятельности различной 

направленности, в настоящее время, является организованная работа всего 

педагогического коллектива по повышению родительской компетентности и 

формированию положительных социальных установок у родителей обучающихся.  

Активно действующим профилактическим органом в Учреждении является Совет 

профилактики, деятельность которого осуществляется в соответствии с Положением о 

Совете профилактики в МАОУ «ОЦ №1», планом работы Совета профилактики.  

 Профилактическая деятельность по здоровьесбережению, профилактике 

табакокурения и употребления никотиносодержащих смесей, алкоголизма, наркомании 

среди несовершеннолетних школьников, по профилактике социально-опасных 

заболеваний, вакцинопрофилактике являлась важным направлением воспитательной 

деятельности в Учреждении.  

В МАОУ «ОЦ №1» реализуются программы дополнительного образования детей, 

направленные на формирование здорового образа жизни. Так же реализуются 

программы внеурочной деятельности, направленные на формирование здорового 

образа жизни. 

В систему работы по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании среди 

несовершеннолетних школьников, по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних, по профилактике социально-опасных заболеваний, 

вакцинопрофилактики включены:  

• Участие в городских профилактических акциях;  

• Участие в календаре городских массовых мероприятий;  

• Мероприятия и конкурсы в рамках РДДМ «Движение первых;  

• Общешкольные мероприятия;  

• Классные часы;  

• Привлечение социальных партнеров;  

• Индивидуальная работа с детьми «группы риска»;  

• Внеурочная деятельность;  

• Дополнительное образование;  

• Психолого-педагогическая диагностика;  

• Работа актива школы и школьного Медиацентра «ЛИГА»;  

• Родительский лекторий;  

• Совет профилактики;  

• Взаимодействие с организациями и ведомствами по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних.  

• Совместная работа с ОДН ОП Северо-Западный г. Челябинска.  

В МАОУ «ОЦ №1» создана Служба Школьной Медиации (СШМ). Деятельность СШМ 

направлена на формирование безопасного пространства не только для детей, но и для 

взрослых, путем содействия воспитанию у них культуры конструктивного поведения в 

различных конфликтных ситуациях. Координатором СШМ назначена заместитель 

директора по ВР, специалистами – социальный педагог, педагог-психолог.  

В МАОУ «ОЦ №1» создана система кибербезопасности, включающая:  

• Контент-фильтрацию;  
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• Профилактическую и просветительскую работу с родителями учащихся 

основного общего образования (законными представителями: вопросы 

кибербезопасности рассматриваются на заседаниях попечительского совета, 

родительских собраниях, Совете профилактики, родительского лектория (Обеспечение 

контроля со стороны родителей (законных представителей) за нахождением их детей в 

сети Интернет. Необходимость установок контент-фильтрации на домашних 

компьютерах); на сайте школы в разделе «Безопасность» размещены рекомендации для 

родителей (Памятка для родителей об информационной безопасности детей);  

• Профилактическую и просветительскую работу с учащимися основного общего 

образования: классные часы, в т.ч. участие в проекте «Единый урок» (в рамках 

образовательного проекта «Безопасность в информационном обществе»); ведение 

обязательного курса внеурочной деятельности который включает раздел 

«Медиабезопасность»; на сайте школы в разделе «Безопасность» размещены памятки 

по информационной безопасности (Социальные сети, Электронные деньги, 

Электронная почта, Кибербуллинг или виртуальное издевательство, Onlineигры, 

Фишинг, Цифровая репутация и тд.), ссылки на детские безопасные сайты; в 

официальной группе в Контакте «Школьный пролетариат» размещены 

информационные материалы видеоуроки.  

На сайте Центра проводятся информационно-просветительские мероприятия, 

размещается наглядная агитация, проводятся опросы, флеш-мобы по безопасному 

поведению несовершеннолетних и их родителей, включая популяризацию культуры 

здорового питания, профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма, 

потребления табака:  

Модуль 3.11 Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства происходит в 

образовательном учреждении через следующие позиции:  

 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.): МБУ СШОР по пулевой стрельбе г. Челябинска, Учебно-

методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард», 

МБУДО «ЦВР «Радуга»», исторический парк «Россия – моя история», МБУЗ ДГП №4, 

спортивный клуб «Лазерный биатлон»; Учебный центр подготовки младших 

специалистов автобронетанковой службы МО РФ; Военный учебно-научный  

центр Военно-воздушная академия им Н.Е Жуковского (филиал). 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности: 

ГКУК «Челябинская областная детская библиотека имени В.Маяковского, ЧКУК 

«Челябинская областная молодежная библиотека», ЧКУК «Челябинская детская 

библиотека №16», театры города Челябинска, ОГБУК «Государственный исторический 

музей Южного Урала», ОГБУК «Государственный музей изобразительных искусств» и 

др.;  

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности: МБУК «Зоопарк», 

региональный отдел «Экостанция», детская филармония, ОГБУК «Центр 
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исторического наследия Южно-Уральской железной дороги», ОГБУК «Музей 

почтовой связи» и др.;  

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны в рамках федерального проекта «Классные встречи РДШ» 

(по приглашению и индивидуальному плану советника директора по воспитанию детей 

и связи с детскими общественными объединениями;   

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение.  

 

Модуль 3.12 «Школьные медиа» 

Данный модуль является перспективным для МАОУ «ОЦ №1», так как школьный 

медиацентр «ЛИГА» только создается и направлен на формирование условий для 

повышения активности школьников в медиасреде, самоопределения детей и подростков 

через медиатворчество.   

Целью медиацентра «ЛИГА» является развитие коммуникативной культуры 

старшеклассников, формирование навыков общения и сотрудничества через освещение 

школьных событий, создание живой, активно развивающейся информационной среды. 

Одной из задач является не только выпуск готовых медиапродуктов (медиатекстов о 

новостях Центра для официального сайта, мультимедийного сопровождения 

традиционных мероприятий, фестивалей, конкурсов, видеороликов) по 

запланированному графику, но и обучение воспитанников по данному направлению 

через тренинги, мастер-классы, участие в конференциях и конкурсах.   

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

  

На внешкольном уровне:  
 - участие школьников в конкурсах, конференциях, проектах федерального и 

муниципального формата, в рамках которых происходит профессиональное 

самоопределение детей в сфере масс-медиа, формируются навыки командной 

деятельности, социальной ответственности, развиваются лидерские качества.  

Всероссийский проект РДДМ «Классные встречи» является частью национального 

проекта «Образование». На «Классных встречах» школьники общаются с интересными 

людьми. Дети могут задать любой вопрос о личной жизни, карьере и профессиональном 

успехе героя, взять у него интервью. А кроме того происходит рост творческого 

потенциала и профессиональное взаимообогащение представителей детских СМИ.    

Городской Чемпионат «МедиаТРЕК» ориентирован на содействие современному 

развитию школьных СМИ: цифровизацию, техничность, профессионализм, 

актуальность, трендовость и создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов. В нем участвуют «фабриканты» - проектные 

команды муниципальных образовательных учреждений, в которых на момент запуска 

Фабрики отсутствуют детские СМИ и «наставники» - проектные команды различных 
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форматов. Финальное мероприятие пройдет в форме очной творческой презентации-

защиты конкурсного видеоролика о своем СМИ.  

Городской Конкурс школьной печати «Нота Бене», который проводится с целью 

поддержки и развития детских СМИ, выявления творческого потенциала школьных 

пресс-центров, и повышения уровня знаний и навыков обучающихся школ в области 

журналистики, а также для реализации творческого потенциала юных журналистов 

образовательных организаций.  Участниками Конкурса являются коллективы 

(редакции), осуществляющие работу различных форм детских СМИ (газеты, журналы, 

телевидения, радио, интернет-портал и т.д.), авторы (периодических изданий, 

фотографий), обучающихся в образовательных организациях.  

  

На школьном уровне:  
Школьная интернет-группа «Образовательный Центр №1 г.Челябинск»  и «Медиа 

центр ОЦ №1 г. Челябинск»- разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее группу в социальных сетях «Вконтакте», цель которых  освещение 

деятельности детского самоуправления «ЩУС» в информационном пространстве, 

привлечение внимания общественности к деятельности Центра через своевременное 

размещение трансляций с мероприятий, детских анонсов и статей, фото- и 

видеообзоров, создание виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться актуальные для школы 

вопросы.     

Практико-ориентированный характер работы в рамках школьных медиа позволит 

обучающимся в процессе работы над реальным медиа-продуктом – регулярным 

выпуском новостей, медиастатей или фото- и видеообзором – сформировать 

необходимые практические навыки.   

Печатное издание газета «Школа в кармашке» выходит ежемесячно с 2017 года –это 

информирование местных сообществ о событиях, происходящих в ОЦ, достижениях, 

проблемах и путях их решения, о деятельности органов самоуправления 

На индивидуальном уровне ведется работа по вовлечению в медиацентр всех 

желающих в одной из возможных для них ролей: администраторы групп в социальных 

сетях, сценаристы, постановщики, исполнители, ведущие новостей, музыкальные 

редакторы, корреспонденты, видео- и аудиомонтажеры и так далее.  

 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

- системная работа информационного сектора представителей активов 10-11 классов, 

работа ученического самоуправления; 

- информационное сопровождение школьных и классных мероприятий, анонсирование 

жизни школьного сообщества в группах социальной сети «Вконтакте», именуемых: 

- «Образовательный центр № 1 г.Челябинск», размещенной по ссылке 

https://vk.com/maouoc1,состоящей из 852 подписчиков (из числа учеников 10-11 

классов, выпускников прошлых лет, родителей учащихся, педагогов школы); 

- информационное сопровождение школьных и классных мероприятий, анонсирование 

жизни школьного сообщества посредством радиовещания Медиацентра. 

Для удобного и быстрого входа в любую из школьных групп, оформлена их привязка к 

сайту расположенного по адресу https://maouoc1.ucoz.org 

- в течение учебного года наполнение актуальной информацией представителями 

ученического самоуправления школьного сайта; 

https://vk.com/maouoc1
https://maouoc1.ucoz.org/
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- в течение учебного года создание тематических видеороликов, приуроченных к 

памятным датам представителями активов 10-11 классов; 

- участие школьников 10-11 классов в городских проектах - «МедиаДетиВесна», 

«МедиаДетиОсень», создание статей и репортажей для медиа-холдинга «PROнас». 

Модуль 3.13. «Самоуправление». 

 Школьное ученическое самоуправление – форма организации педагогически 

целесообразной деятельности, которая способна повлиять на процессы, происходящие 

в Центре. Понятие «ШУС» в наибольшей степени подходит для определения механизма 

самоорганизации коллектива школьников и позволяющего старшеклассникам на 

практике реализовать «право на участие в управлении образовательной организации».  

         Поддержка детского самоуправления в Центре помогает педагогам 

воспитывать в детях 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 старшеласникам не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда 

и на время может трансформироваться (посредством     введения     функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Самоуправление в МАОУ «ОЦ №1» работает на следующих принципах: 

добровольность; включенность всех групп детей; приоритет развития ребенка; 

повсеместное присутствие (участие ребенка в принятии всех касающихся его решений 

с учетом степени его зрелости, возрастных и психологических возможностей); доверие 

(предоставление детям большей свободы действий, увеличение зоны их 

ответственности); открытость, честность взрослых в общении с детьми и недопущение 

использования детей различными политическими силами в качестве инструмента 

достижения собственных целей. 

Детское самоуправление в Центре осуществляется следующим образом: 

На уровне Центра: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

-через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи 

от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

-через деятельность созданной из наиболееавторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным      психологом      группы 

 по урегулированию конфликтных ситуаций в Центре. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (наприннеп7гвгмер, старост, дежурных командиров), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
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координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (штаб спортивных дел, штаб творческих дел, 

штаб работы с младшими ребятами); 

-через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающихся, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль 3.14. «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе ОЦ первичное отделение РДДМ «Движение первых»– это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в Уставе РДДМ.   

Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации РДДМ «Движение первых» под 

руководством Советника директора по воспитанию строится с учетом и сохранением 

сложившихся традиций, уклада воспитательной деятельности образовательной 

организации, уровня деятельности общественной организации, органов ученического 

самоуправления, управляющего совета образовательной организации и сложившихся 

отношений с организациями-партнерами.  

На внешкольном уровне:  
Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении РДДМ – 

осуществляется через реализацию мероприятий и проектов Организации, которые 

содержательно наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике 

формирования воспитательных результатов.  

Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы» (ВКонтакте 

https://vk.com/letodobra, Инстаграм https://www.instagram.com/letodobra/).  

Цель: создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение 

уровня мотивации школьников и педагогов к участию в постоянной волонтерской 

деятельности.   

Задачи: выявить, обобщить и распространить лучшие добровольческих (волонтерских) 

практики; поддержать инновационные формы организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности среди обучающихся Российской Федерации; повысить 

компетенции обучающихся и педагогов через участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности. Проект реализуется в рамках федерального проекта 

"Социальная активность" национального проекта "Образование".  

Всероссийский проект «РДДМ-Территория самоуправления» является составной 

частью открытой платформы «Россия – страна возможностей», которая направлена на 

повышение качества управления, создание благоприятных условий для развития 

деловой активности, поддержку передовых общественных проектов, и рассчитана на 

перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров 

https://vk.com/letodobra
https://vk.com/letodobra
https://www.instagram.com/letodobra/
https://www.instagram.com/letodobra/
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и школьников. Платформа реализуется при участии авторитетных наставников и 

экспертов, а также обеспечивает преемственность лучших управленческих практик.  

Цель проекта: создание условий для развития и поддержки проектных инициатив 

школьников. Участники – школьники с 11 лет до 16 лет.   

Важная роль в развитии подрастающего поколения отводится военно-патриотическому 

воспитанию, которое реализуется через одноименное направление деятельности РДДМ.  

Данное направление традиционно представлено следующими проектами и 

мероприятиями.  Всероссийские  детско-юношеские  военно-спортивные 

 игры «Зарница».  

Цель: совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей 

формирование у молодых граждан РФ патриотического сознания, чувства верности 

долгу по защите своего Отечества, активной гражданской позиции, здорового образа 

жизни, развитие военно-патриотического движения и системы военно-спортивных игр 

в РФ.  

–Всероссийский проект «Я познаю Россию».  

Целью Проекта является познание обучающимися образовательных организаций 

Российской Федерации истории, географии, культуры Российской Федерации и 

познание идентичности своей малой родины, ее роли, места и уникальности в 

масштабах культуры Российской Федерации.  

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Делай, как я!».  

Цель: выявление и поощрение лучших руководителей, воспитанников объединений 

военно-патриотической направленности, распространение результативного 

педагогического опыта работы с детьми и молодежью в сфере патриотического 

воспитания. Возраст участников от 14 лет.   

Всероссийский проект «Лига вожатых»  
Конкурс проводится в рамках национального проекта «Образование» федерального 

проекта «Социальная активность» при поддержке Министерства просвещения и 

Российского движения школьников. Цель проекта заключается в создание открытого 

сообщества для подготовки вожатых России новой формации. В ходе конкурса 

происходит создание условий для развития профессиональной компетентности, 

повышения педагогического мастерства и методической грамотности специалистов, 

осуществляющих воспитательную деятельность с детьми в образовательных 

организациях, организациях отдыха и оздоровления детей, общественных детских 

организациях и объединениях.  

  

Всероссийский проект "Классные встречи РДДМ"  
Классные встречи представляют с собой общение школьников с интересными людьми. 

 Встречи  делятся  на  четыре  вида:  федеральные, 

 региональные, муниципальные и школьные.  

Классные часы Классных встреч (далее КЧКВ) – это новая форма проведения 

привычных всем классных часов, с использованием видео с гостями Всероссийского 

проекта «Классные встречи РДДМ».  

На уровне ОЦ:  
- через организацию мероприятий по направлениям деятельности РДДМ;  

- через организацию и проведение всероссийских Дней единых действий;  

- через организацию участия участников РДДМ в мероприятиях местных и 

региональных отделений РДДДМ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях 

«Движение первых»;  
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- через ведение реестра участников первичного отделения РДДМ и 

стратегическое планирование деятельности первичного отделения «Движение первых»;  

- через проведение информационной кампании о деятельности «Движение 

первых»; в СМИ и организации работы в социальных сетях;  

- через организацию работы с потенциальными участниками РДДМ и 

информирование потенциальных участников о возможности принять участие в 

проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном 

уровнях;  

- через  создание  условий  для  самопознания, самоопределения, 

самореализации, самосовершенствования участников РДДМ и формирование мотивов 

и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству.  

На индивидуальном уровне воспитание в первичном отделении «Движение первых»; 

как детском общественном объединении осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения;  

• круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов  

РДДМ; 

• общественно полезных дел, дающих старшеклассникам 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 

ответственность, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других;  

• торжественную церемонию вступления в «Движение первых»; которая 

способствует пропаганде движения, формированию у участников патриотизма и 

уважения к традициям;  

• поддержку и развитие в первичном отделении РДДМ традиций и ритуалов 

Организации, формирующих у старшеклассника чувство общности с другими ее 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в стране (реализуется 

посредством символики РДДМ, проведения торжественной церемонии вступления в 

члены первичного отделения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра РДДМ, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых первичным 

отделением дел).  

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1 Кадровое обеспечение  
Руководитель образовательной организации  

- Директор ОЦ утверждает рабочую программу воспитания на учебный год, а 

также внесенные в неё изменения по мере их возникновения;  

- контролирует результативность воспитательной работы.  

Заместитель директора по воспитательной работе:  

- осуществляет ежегодное планирование воспитательной, в том числе 

профилактической работы; согласовывает все модули рабочей программы воспитания 

с руководителем образовательной организации;  

- организует взаимодействие с органами системы профилактики (комиссией по 

делам несовершеннолетних, органами социальной защиты населения, здравоохранения, 
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молодежной политики, внутренних дел, центрами занятости населения, 

администрациями муниципальных образований и т.д.);  

- организует взаимодействие со специалистами службы школьной медиации в 

образовательной организации.  

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями:  

- Участвует в разработке и реализации рабочей программы воспитания ОЦ. 

 - Информирует педагогических работников, обучающихся и родителей о проектах 

партнеров из сфер молодежной политики и дополнительного образования, доводит 

концепции мероприятий и положения Всероссийских конкурсов до кураторов 

направлений для вовлечения большего количества учеников в проекты детских и 

молодежных объединений  

- Реализует концепции Дней единых действий совместно с детьми, родителями и 

педагогами  

- Поощряет развитие школьного самоуправления, помогает детям в организации 

творческих, спортивных и туристических мероприятий. 

 Педагог-организатор: 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе 

участие в социально значимых проектах и акциях; - вовлечение во внеурочную 

деятельность обучающихся, в том числе, требующих особого педагогического 

внимания  

- организация работы органов ученического самоуправления;  

- формирование у обучающихся, требующих особого внимания, активной 

жизненной позиции, вовлечение их в социально значимые мероприятия;  

- оказывает содействие в реализации плана мероприятий детских и молодёжных 

общественных организаций, и объединений.  

Социальный педагог:  

Социальный педагог оказывает квалифицированную методическую и практическую 

помощь в следующих вопросах:  

- профилактика социальных рисков, выявление детей и семей, находящихся в 

социально опасном положении, требующих особого педагогического внимания;  

- индивидуальная работа с обучающимися, находящимися на профилактических 

учетах различного вида (в т.ч. вовлечение обучающихся в досуговую деятельность во 

внеурочное и каникулярное время).  

- взаимодействие с центрами занятости населения по трудоустройству детей, 

находящихся в социально опасном положении.  

- реализация восстановительных технологий в рамках деятельности службы 

школьной медиации в образовательной организации.  

Педагог-психолог.  

Педагог-психолог оказывает квалифицированную методическую и практическую 

помощь в следующих вопросах:  

- саморазвития, самооценки, самоутверждения и самореализации обучающихся;  

- профилактика девиантного поведения обучающихся, в том числе суицидального 

поведения, формирование жизнестойкости, навыков эффективного социального 

взаимодействия, позитивного общения, конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций.  



312  

  

- формирование и поддержка благоприятной психологической атмосферы в 

ученическом и педагогическом коллективах.  

- реализация восстановительных технологий в рамках деятельности службы 

школьной медиации в образовательной организации.  

Руководитель школьного методического объединения классных руководителей:  

- фиксирует событийную повестку по организации воспитательной работы и 

оповещает классных руководителей о возможностях разнообразного досуга, занятости 

детей в каникулярное и внеурочное время.  

- вносит предложения по оптимизации плана воспитательных мероприятий с 

учетом возрастных особенностей обучающихся и направленности их интересов.  

Руководитель спортивного клуба (по согласованию)  

- пропаганда здорового образа жизни;  

- привлечение к занятиям спортом максимального числа обучающихся, в том 

числе состоящих на разных видах учета или требующих особого педагогического 

внимания;  

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с детьми.  

Медработник (по согласованию)  

Медработник школы оказывает консультационную помощь в следующих вопросах:  

- организация учебно-воспитательного процесса согласно СанПиНу. Участвует в 

реализации воспитательных (в т.ч. профилактических мероприятий) исходя из плана 

воспитательной работы.  

3.2 Нормативно-методическое обеспечение  
  

 

Воспитательная система МАОУ «ОЦ №1».  

Основная образовательная программа СОО   

Положение о классном руководителе в МАОУ «ОЦ №1»  

Положение о внеурочной деятельности в МАОУ «ОЦ №1».  

Приказы об организации внеурочной деятельности   

Программы курсов внеурочной деятельности.  

Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с «МБУДО ЦВР 

«Радуга».  

Положение дополнительном образовании в МАОУ «ОЦ №1»  

Программа по организации летнего отдыха, занятости и 

оздоровления обучающихся в МАОУ «ОЦ №1»  

Циклограмма ВСОКО по дополнительному образованию МАОУ 

«ОЦ №1 

  

Комплексно-целевая программа «Правовая грамотность» на 2020 – 

2025 годы (предупреждение правонарушений, преступлений 

несовершеннолетних, безнадзорности и беспризорности детей и 

подростков, употребления ими алкоголя и ПАВ) 
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Программа школьной службы примирения по формированию 

навыков бесконфликтного общения «Важен каждый» на 2022-2027 

год 

Программа по профилактике терроризма и экстремизма на 2022-2027 

учебные годы. 

«Алгоритм взаимодействия педагогических работников МАОУ «ОЦ 

№1» по выявлению суицидального поведения детей и подростков, а 

также факта суицида или суицидальной попытки 

несовершеннолетнего».   

Алгоритм взаимодействия педагогических работников МАОУ «ОЦ 

№1»  со службами органов системы профилактики по вопросам 

осуществления профилактики самовольных уходов детей из семей и 

государственных организаций, содействию их розыска, а также 

проведения индивидуальной профилактической работы  

Алгоритм действий специалистов МАОУ «ОЦ №1»  с 

обучающимися, состоящими на учете ОДН и педагогическом учете  

Алгоритм деятельности классного руководителя по выявлению 

обучающихся «группы риска» и дальнейшей работе с ними.  

Алгоритм действий педагогических работников МАОУ «ОЦ №1» 

Челябинска» по вопросам профилактики необучения и пропусков 

занятий по неуважительной причине.  

Алгоритм действий педагогических работников МАОУ «ОЦ №1»  по 

вопросам профилактики необучения и пропусков занятий по 

уважительной причине  

Социальный паспорт МАОУ «ОЦ №1».  

Положение о Совете профилактики в МАОУ «ОЦ №1».  

 План работы Совета профилактики   

План профилактической работы по предупреждению 

правонарушений среди обучающихся МАОУ «ОЦ №1» (совместно с 

ОДН).  

План мероприятий по формированию законопослушного поведения 

обучающихся   

План родительского лектория   

Договор на безвозмездное оказание медицинских услуг с МБУЗ ДГП 

№ 4  

Приказы  на  осуществление  медицинских  осмотров, 

флюорографических исследований.  

Приказы по организации профилактических  и карантинных 

мероприятий в МАОУ «ОЦ №1»»  
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«Алгоритм действий педагогических работников МАОУ «ОЦ №1» в 

случаях выявления фактов употребления несовершеннолетними 

наркотических средств и психоактивных веществ»,  

«Положение о порядке организации питания в МАОУ «ОЦ №1»  

«Положение о бракеражной комиссии в МАОУ «ОЦ №1»   

Договор с АО «Комбинат социального питания г. Челябинска» на 

оказание услуг по организации питания.  

Функциональные  обязанности  работников Учреждения  по 

организации питания.  

Инструкция по организации дежурства в школьной столовой.  

Приказы на организацию питания.  

Документы, подтверждающие льготу на питание для обучающихся 

и их семей.  

  

3.3 Требования  к  условиям  работы  с  обучающимися  с 

особыми образовательными потребностями  

      Категории детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

  

Психолого-педагогическое сопровождение  (условия 

работы с ними)  

Целевая группа «Категории детей, нуждающиеся в особом внимании в связи с высоким 

риском  уязвимости, испытывающие  трудности  в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации»  

1.1) «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»  

1.2) «Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды»  

1.3) «Дети с отклоняющимся поведением»  

1.4) Обучающиеся-мигранты, билингвы  
  

1.1.Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей)  

При организации психолого-педагогического 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на каждом этапе школьного 

обучения обращается внимание на возможные 

трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации.  

В программе адресной помощи обучающимся целевой 

группы «Дети-сироты; дети, оставшиеся без 

попечения родителей», направленной на мобилизацию 

внешних ресурсов обучающегося учитываются 

организационные и психолого-педагогические меры:   

− мероприятия по повышению конструктивного 

взаимодействия между школой и организацией, где 

воспитываются обучающиеся;   

− принятие совместного регламента взаимодействия 

школы и организации по преодолению трудной  
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образовательной ситуации воспитанника;   

−организацию работы совместных 

междисциплинарных (межведомственных) команд по 

психолого-педагогическому сопровождению каждого 

воспитанника с трудностями в обучении;   

− рассмотрение работы с каждым обучающимся как с 

отдельным случаем, координируемым куратором 

(работа со случаем);   

− психодиагностику эмоционально-волевой, 

ценностномотивационной, коммуникативной сферы 

ребенка сироты;   

− разработку индивидуальной программы 

психологопедагогического сопровождения 

воспитанника в образовательной организации;   

− коррекционно-развивающие занятия для детей-сирот 

по преодолению трудностей социализации и обучения;   

− организацию консультирования законных 

представителей (замещающей семьи) и педагогов по 

преодолению трудностей обучения воспитанника;   

− создание группы поддержки 

обучающегося/воспитанника в классном (школьном) 

коллективе, организация наставничества.   

Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот 

предполагает учет социальной ситуации: проживает ли 

ребенок в замещающей семье, в детском доме или 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Важное значение имеет 

проведение просветительской работы и 

консультативной деятельности с педагогами, 

профилактических мероприятий с классами (на предмет 

формирования толерантности, культуры общения, 

командообразования), где обучается ребенок-сирота. 

 

1.2. Обучающиеся   

с инвалидностью, 

обучающиеся с ОВЗ (ТНР,  

ЗПР)  

Лица с ОВЗ и дети-инвалиды представляет собой одну 

из наиболее социально уязвимых групп, обучающихся в 

силу наличия у них ряда специфических 

психофизиологических особенностей, 

обуславливающих необходимость организации и 

реализации такого образовательного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения, которые 

были бы способны в полной степени удовлетворить 

особые образовательные потребности данных 

индивидов.  

Детям с ОВЗ при получении образования в МАОУ «ОЦ 

№1» при условии совместного обучения с другими 

нормативно развивающимися обучающимися 

используется инклюзия с различной степенью 



316  

  

включенности в образовательный процесс. 

Показаниями для инклюзивного обучения детей с ОВЗ 

являются возможности и ограничения ребенка: степень 

выраженности дефекта, индивидуальные 

интеллектуальные и эмоционально-личностные 

особенности.   

1. Инклюзия с полной степенью включенности в 

образовательный процесс рекомендуется при очной 

форме обучения:   

- детям с соматическими заболеваниями, если 

уровень их психофизического и речевого развития 

соответствует возрастной норме и позволяет обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками по 

общеобразовательной программе;   

- обучающимся по адаптированным 

образовательным программам:  

Следует отметить, что статус "обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья" присваивает 

ребенку ПМПК, в заключении которой содержатся 

рекомендуемые специальные условия для получения 

образования обучающимся, в том числе необходимость 

психолого-педагогического сопровождения в процессе 

освоения образовательной программы.   

Признание лица инвалидом (ребенком-инвалидом) 

осуществляется федеральным учреждением МСЭ. 

Ребенку, признанному инвалидом, выдаются справка, 

подтверждающая факт установления инвалидности, с 

указанием группы инвалидности, а также 

индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации (ИПРА). На основании выписки ИПРА 

ребенка-инвалида разрабатывается перечень 

необходимых мероприятий по психолого-

педагогической реабилитации и абилитации ребенка-

инвалида с указанием исполнителей и сроков 

исполнения.   

В зависимости от нозологической группы обучающихся 

с ОВЗ и с инвалидностью можно выделить следующие 

общие психологические особенности:   

1. Имеются определенные коммуникационные 

барьеры, трудности в установлении межличностного 

взаимодействия с педагогами и сверстниками;   

2. Темп познавательной деятельности крайне 

низкий по сравнению с их нормально развивающимися 

сверстниками;   

3. Проблемы в произвольной регуляции 

собственной деятельности; проявляется недостаточная 

сформированность психологических предпосылок к 
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овладению полноценными навыками учебной 

деятельности. Возникают трудности формирования 

учебных умений (планирование предстоящей работы, 

определения путей и средств достижения учебной цели; 

контролирование деятельности, умение работать в 

определенном темпе).   

4. Могут проявляться различные по степени 

выраженности трудности в адаптации к школьному 

обучению, распорядку, правилам поведения;   

5. Повышенная тревожность, многие дети с ОВЗ 

отличаются повышенной впечатлительностью  

(тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, 

отмечается малейшее изменение в настроении;   

6. У некоторых обучающихся наблюдаются 

неадекватная самооценка, капризность, инфантилизм, 

склонность к избеганию трудностей, чрезмерная 

зависимость от  

близких;   

7. Для большинства таких детей с ОВЗ характерна 

повышенная утомляемость; быстро становятся вялыми 

или раздражительными, плаксивыми, с трудом 

сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро 

утрачивают интерес, отказываются от выполнения 

задания. У некоторых детей в результате утомления 

возникает двигательное беспокойство;   

8. Часто проявляют негативную реакцию на 

обучение в школе (в случае, когда образовательная 

среда создана без учета их психофизических 

особенностей и образовательных потребностей).   

Вместе с тем, у отдельных категорий, обучающихся с 

ОВЗ на первый план выходят особенности, связанные со 

структурой нарушения в развитии  

Детям с ОВЗ при получении образования в 

образовательной организации при условии совместного 

обучения с другими нормативно развивающимися 

обучающимися рекомендуется инклюзия с различной 

степенью включенности в образовательный процесс. 

Показаниями для инклюзивного обучения детей с ОВЗ 

являются возможности и ограничения ребенка: степень 

выраженности дефекта, индивидуальные 

интеллектуальные и эмоционально-личностные 

особенности.   

1. Инклюзия с полной степенью включенности в 

образовательный процесс рекомендуется при очной 

форме обучения:   

- детям с соматическими заболеваниями, если 

уровень их психофизического и речевого развития 
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соответствует возрастной норме и позволяет обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками по 

общеобразовательной  

программе;   

- обучающимся по адаптированным 

образовательным программам:  

2. Инклюзия с частичной и эпизодической степенью 

включенности рекомендуются при очно-заочной 

форме обучения.   

В этих случаях осуществляется индивидуальное 

обучение на дому.   

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ Психологическое 

направление 
1. Определение актуального уровня когнитивного развития ребенка, определение 

зоны ближайшего развития.   

2. Выявление особенностей эмоциональной и волевой сфер, личностных 

особенностей детей, характера взаимодействия со сверстниками, родителями и другими 

взрослыми.   

3. Определение направлений, характера и сроков коррекционно-развивающей 

работы с ребенком (с группой, с классом).   

4. Коррекция социальной микросреды, в которой обучается (или будет обучаться) 

ребенок.   

5. Психологическая помощь учителю и другим специалистам в создании 

конструктивного взаимодействия с родителями ребенка с ОВЗ.   

6. Психологическая помощь учителю и другим специалистам в создании 

конструктивного взаимодействия с родителями детей инклюзивного класса, который 

посещает ребенок с ОВЗ.   

7. Повышение психологической компетентности педагогов, других специалистов и 

родителей.   

8. Консультирование педагогических работников и родителей учащихся.   

Социально-педагогическое направление 
1. Осуществление контроля за соблюдением прав ребенка.   

2. На основе социально-педагогической диагностики выявление потребности 

ребенка и его семьи в сфере социальной поддержки.   

3. Определение направлений помощи в адаптации ребенка в школе.   

4. Сбор информации о «внешних» ресурсах.   

5. Установление взаимодействия с учреждениями — партнерами в области 

социальной поддержки.   

6. Оказание помощи родителям ребенка с ОВЗ по адаптации в школьном 

сообществе, в среде других родителей.   

7. Помощь учителю, другим специалистам школы в создании «Родительского 

клуба», разработке странички на сайте школы, посвященной инклюзии, поиске 

нужной информации.   

Логопедическое направление 
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1. Работа над базовыми психическими процессами, обеспечивающими речевую 

деятельность: восприятием различной модальности, пространственной ориентировкой, 

памятью, вниманием, понятийным мышлением, произвольной регуляцией 

деятельности.   

2. Развитие моторной сферы (общего, мелкого, артикуляционного праксиса).   

3. Формирование полноценных фонематических процессов.   

4. Обучение нормативному/компенсаторному звукопроизношению.   

5. Совершенствование паралингвистических и экстралингвистических средств 

общения.   

6. Формирование навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова.   

7. Формирование навыков правильного воспроизведения слов сложной слоговой 

структуры.   

8. Уточнение и конкретизация имеющегося словарного запаса; формирование 

умения адекватно использовать лексические единицы в самостоятельной речи.   

9. Обогащение словарного запаса: как путем накопления новых слов, являющихся 

различными частями речи, так и за счет умения активно пользоваться различными 

способами словообразования.   

10. Развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи 

путем овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

различных синтаксических конструкций.   

11. Системная работа по предупреждению и преодолению дислексии, дисграфии, 

дизорфографии.   

12. Формирование умений и навыков построения связного устного и письменного 

высказывания.   

13. Совершенствование навыков речевой коммуникации.   

14. Развитие мотивационной и эмоционально-волевой сферы: целеполагание, 

планирование и прогнозирование деятельности, контроль и самоконтроль, оценивание 

и самооценивание, саморегуляция.  

 Дефектологическое направление   
1. Проведение диагностического обследование детей с ОВЗ, а также детей, 

испытывающих трудности в освоении основной общеобразовательной программы.  2. 

Выявление отношения обучающихся к учебной работе, характер учебной мотивации.   

3. Определение восприимчивости обучающихся к помощи, виды помощи 

(стимулирующая, направляющая, обучающая, способность переноса на аналогичные 

задания).   

4. Осуществление коррекционно-развивающей работы, способствующей:   

- умственному развитию детей с трудностями обучения;   

- формированию учебных навыков на материале учебных дисциплин; 

-  - развитию универсальных учебных действий.   

11. Психолого-педагогическая и социальная реабилитация является обязательным 

направлением деятельности при обучении обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью. 

Особое место уделяется социокультурной и профессиональной реабилитации как 

части комплексной психолого-педагогической и социальной реабилитации детей-

инвалидов. Целевая группа образовательной реабилитации от всех иных видов 

реабилитации отличается тем, что помимо лица с инвалидностью в ней нуждается 

лицо с ОВЗ.  При реализации мероприятий общеобразовательные организации 

обеспечивают конфиденциальность предоставляемой информации, 
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последовательность выполнения мероприятий, соблюдение сроков выполнения ИПРА 

ребенка-инвалида. Заключение ПМПК ребенка с ОВЗ, как и ИПРА ребенка с 

инвалидностью, для родителей (законных представителей) носит рекомендательный 

характер (они имеют право не представлять эти документы в образовательные и иные 

организации). Вместе с тем представленное в общеобразовательную организацию 

заключение ПМПК и/или ИПРА является основанием для создания условий для 

обучения и воспитания детей. 

 

 

                 

1.3. Обучающиеся 

с девиантным 

отклоняющимся) 

поведением, т.н. 

«дети группы 

риска» 

Основной причиной девиантного поведения является 

неблагоприятное психосоциальное развитие и нарушение 

процесса социализации (процесса накопления 

обучающимися социального опыта и установок, 

соответствующих их школьным ролям, продолжающегося 

на протяжении всей школьной жизни). При этом 

показателем и условием успешности процесса 

социализации является адаптация (процесс установления 

оптимального соответствия личности и окружающей 

среды в ходе осуществления свойственной человеку 

деятельности), а первым признаком нарушения 

социализации − дезадаптация.   

Успешная адаптация приводит к устойчивой 

социализации личности, а дезадаптация − к нарушению 

процесса социализации.  

Причины дезадаптации  

 Медико-биологические (группа  здоровья, 

наследственные причины, врожденные заболевания, 

нарушения в психическом и физическом  развитии, 

провоцирующие девиации: поражения ЦНС, 

 соматические заболевания, наследственные 

отклонения, неврозы, задержки психического  

развития и т.д.) 

Специальные условия получения образования  

На основании заключения психолого-медико- 

педагогической комиссии реализуется соответствующий 

вариант АООП, в содержание индивидуальной 

профилактической работы,  наряду с профилактикой 

школьной неуспеваемости, включается  раздел  о 

профилактике поведенческих нарушений. 

Педагогические (несоответствие требований, 

предъявляемых обучающемуся, результатам его 

образовательной деятельности, трудности освоения 

образовательной программы, перегрузка обучающегося, 

атмосфера нетерпимости взаимодействия, обучающегося с 

педагогом, устойчивая негативная оценка результатов 

деятельности обучающегося и др.)   
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Особым условием является организация педагогом 

образовательного процесса, использование специальных 

методов обучения и воспитания:   

− включение в педагогическую деятельность 

обучающегося;   

− учет в образовательном процессе индивидуальных 

особенностей личностной и познавательной  сфер 

обучающегося: специфики внимания,  восприятия, 

мышления, памяти, речи и т.п.;   

− сохранение положительной репутации обучающегося; 

создание ситуации  успеха; авансирование 

личностных достижений;  

 − переключение критики на  самокритику, 

побуждающую обучающегося дать объективную оценку 

своему поступку, проанализировать причины 

недовольства поступком окружающими;  

− оценка не конечного результата,  а потенциальных 

возможностей и ресурса обучающегося. 

Социальные факторы: обучающийся воспитывается в 

семье, имеющей трудности функционирования и не 

способной обеспечивать поддержку, в том числе 

безработные родители, неблагоприятное семейное 

воспитание, неблагополучный характер межличностных 

отношений со сверстниками и взрослыми; 

неблагополучный эмоционально психологический климат 

в школе; частые конфликты в школе, общие 

неблагоприятные условия социокультурного развития, а 

также распад семьи,  асоциальное поведение 

родителей; психические заболевания, интоксикация, 

инвалидность родителей и др.   

Условием  получения образования  является наличие 

индивидуальной программы профилактики с акцентом на 

включение специальных методов обучения и воспитания, 

позволяющих нивелировать  факторы, лежащие  в 

основе дезадаптации, формирование референтной группы:   

− расширение круга социальной психологической 

поддержки  (круг сообщества,  техники 

взаимопомощи);   

− помощь в формировании альтернативного 

«проблемному» круга общения, с последующим анализом 

нового опыта, «плюсов» нормативного поведения;   

− помощь в организации интересной деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, и поэтапное 

включение в нее ребенка;   

− поиск и закрепление авторитетных лиц среди взрослых и 

сверстников в нормативном поле, анализ и интеграция 



322  

  

модели альтернативного конструктивного, одобряемого) 

поведения.   

− контроль за посещением, обучающимся  учебных 

занятий, поведением на улице, в общественных местах;   

- организации досуга во внеурочное  и каникулярное 

 время; создание  условий  для самореализации 

 через социально- педагогические проекты   

Психологические факторы: 

(конфликтность, низкий социометрический статус в 

классе, неприятие себя, низкий уровень вербального 

интеллекта, склонность к уходу от трудных ситуаций, 

слабость реакций на порицание, аффективная 

возбудимость, импульсивность, эмоциональная 

неустойчивость, неразвитость самосознания, неадекватная 

самооценка, отсутствие  успеха  в деятельности,  в 

социальной  адаптации, агрессивность, акцентуации  и 

 др.).Индивидуально психологические особенности 

личности (акцентуации характера, неадекватное 

проявление самооценки, тревожность, фобии и др.) 

становятся причинами дезадаптации, проявляющимися  в 

нарушении норм морали и права,в  асоциальном 

поведении, деформации ценностных ориентаций, 

бродяжничестве, пьянстве, наркомании и др.)   

Условием  получения образования является наличие 

индивидуальной программы профилактики с акцентом на 

включение специальных методов обучения и воспитания, 

обеспечивающих формирование психологической 

компетентности обучающегося, развитие его 

потенциальных возможностей, выработку и закрепление 

социально желательных образцов поведения:   

−укрепление активной жизненной  позиции, 

преодоление страха и тревоги  перед действительностью, 

коррекция асоциальных и формирование позитивных 

(гуманистических и социально одобряемых) ценностных 

установок, здорового жизненного стиля и осознанных 

личностных смыслов;   

− формирование развитой концепции самосознания, 

формирование и поддержка  позитивного 

самоотношения, чувства ценности собственной 

личности  и индивидуальности;   

− воспитание ответственного и уважительного отношения 

к себе, окружающим людям и миру на основе адекватного 

оценивания и самооценивания;   

− совершенствование общих интеллектуальных умений и 

на их основе – повышение уровня критичности мышления, 

развитие рефлексивной позиции при выборе эталонов и 
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моделей поведения, примеров для подражания, 

авторитетов; 

 − развитие эмоциональной компетентности (системы 

адекватных представлений о чувствах, эмоциональных 

состояниях и способах их выражения в приемлемой 

форме, знаний о способах снятия напряжения, техниках 

самопомощи для преодоления стресса);   

− развитие навыков произвольной регуляции и 

самоконтроля собственной эмоциональной экспрессии, 

поведения и деятельности, формирование высокой 

устойчивости к внешним травмирующим воздействиям 

(фрустрационной толерантности) и адекватного типа 

реагирования на стресс (использование адаптивных 

копинг-стратегий);   

− формирование навыков ассертивного поведения, 

навыков принятия ответственных решений, умения делать 

альтернативный позитивный выбор в трудных жизненных 

ситуациях (знание правил безопасного поведения и 

приемов избегания и ухода от ситуаций риска, в том числе 

умение сказать «нет» при внешнем давлении);   

− развитие и отработка навыков эффективного общения с 

взрослыми и сверстниками, коррекция деструктивных 

установок в межличностных отношениях, помощь в 

освоении культуры общения и принятии социальных 

норм, правил взаимодействия;   

−  укрепление адаптационного потенциала личности за 

счет отработки психологических механизмов адаптации к 

условиям социальной и образовательной среды;   

−  обучение конструктивным способам поведения, 

разрешения конфликтов и приемлемым формам 

отстаивания своей позиции. 

Обобщенную схему реализации данного направления в 

профилактической работе работы можно представить 

следующим образом: устранение факторов риска 

девиантного поведения – развитие личностных ресурсов – 

создание развивающей социальной среды.   

Первое направление коррекционно-развивающей работы 

предполагает устранение факторов риска девиантного 

поведения, эту работу реализует педагог психолог. 

Психологическая коррекция в этом случае направлена на 

изменение поведения, трансформацию идей и ценностей, 

формирование конструктивных межличностных 

отношений, коррекцию Я-концепции, самооценки, 

тревожности/страхов/эмоциональной неустойчивости;  

Вторым направлением коррекционно-развивающей 

работы является развитие личностных ресурсов 

предполагает формирование у обучающегося 
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определенных личностных качеств – ресурсов. Ресурс – 

это то, что помогает противостоять трудной ситуации и 

эффективно разрешать ее, например, в области 

социальной компетентности. Приобретение обучающимся 

положительного статуса во взаимоотношениях со 

сверстниками и педагогом способно значительно снизить 

вероятность проявления отклоняющегося поведения.   

Личностный ресурс девиантного обучающегося может 

включать положительные черты характера, способности, 

социально одобряемые увлечения.  

Третье направление коррекционно-развивающей работы − 

создание развивающей социальной среды − реализует, как 

правило, социальный педагог.   

В качестве развивающей социальной среды могут 

выступить поддерживающая семья или творческая студия, 

сообщества в социальных сетях, которые предполагают 

определенные условия для самореализации, что позволит 

снизить вероятность проявления энергии в негативных 

формах активности (девиации). Социальный педагог 

создает развивающую социальную среду за счет 

включения обучающегося в социально значимую, 

одобряемую и важную для него деятельность, например, в 

волонтерскую, в исторические реконструкции, в 

молодежные отряды, предлагаемые РДДМ «Движение 

первых». При этом важно соблюдать принципы личной 

ответственности за круг своих обязанностей в 

деятельности, контроля за ее осуществлением, 

общественной оценки ее результатов. Одной из сфер 

самореализации школьников может стать досуговое 

пространство.   

Важно на основе интересов и склонностей, обучающихся 

вовлекать их в творческие кружки, секции, как на базе 

школы, так и в городских учреждениях дополнительного 

образования, при этом осуществлять контроль посещения. 

Эффективно включение в продуктивно-творческую, 

спортивную и художественную деятельность, которая, 

например, предполагает съемку видеоклипов, 

видеоблогов, квестчтение, робототехнику, граффити, 

скалолазание, фехтование, катание на роллерсерфе, сегвее, 

прыгание на джампере, скейтборд, лонгборд, роликовые 

лыжи и т.п. Здесь обучающийся имеет возможность 

приобрести позитивный опыт разрешения сложных 

ситуаций, а также реализовать ведущие потребности 

подросткового возраста (социальное признание, 

самоутверждение и самореализация).  

В результате вовлечения обучающегося с девиантным 

поведением в кружковую деятельность происходит его 
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социализация, а также формируются личностно 

нравственные качества, развиваются творческие 

способности, коммуникативные навыки, происходит 

приобщение к культурным ценностям. 

 

Одаренные 

обучающиеся 

Выделение целевой группы «Одаренные дети» позволяет 

обозначить обучающихся, обладающих высокими 

познавательными потребностями (мотивацией) и 

возможностями (способностями), значительно 

превышающими таковые у их сверстников.    

Основные источники возникновения проблем, рисков и 

трудностей одаренных обучающихся в школе.  

1. Опережающее  познавательное  развитие.  

Опережающее развитие таких детей, высокий уровень 

умственного развития может служить источником их 

проблем в обучении, порождать разнообразные трудности 

в учении, личностном развитии, общении и поведении:   

Последствия. Поведенческие проблемы (бунт, прогулы), 

потеря интереса и проблемы взаимоотношений со 

сверстниками (негативные отношения, изоляция и чувство 

одиночества), фрустрация.   

Неадекватное восприятие одаренных детей учителями и 

сверстниками. Взаимоотношения с учителями и 

сверстниками. Обратной стороной быстрого темпа и 

легкости в понимании учебного материала, сильной 

поглощенности одаренных детей интересующей их 

задачей можно считать и нелюбовь таких школьников к 

повторению, выполнению рутинных упражнений, 

зубрежке и натаскиванию. Одаренные дети могут страдать 

от невозможности других понять и оценить их 

оригинальные взгляды или теории, поэтому им часто 

трудно найти друзей среди сверстников и приобрести 

важный опыт понимания и эмоционального 

сопереживания другим людям.   

Последствия. Поведенческие проблемы (бунт), проблемы 

взаимоотношений со сверстниками (негативные 

отношения, самоизоляция и чувство отверженности), 

социальная дезадаптация, торможение эмоционального и 

личностного развития.   

Проблемы саморегуляции. Легкость в учении, отсутствие 

серьезных препятствий в обучении является частой 

причиной отсутствия достаточного опыта в преодолении 

познавательных трудностей и неудач. Они не всегда могут 

рассчитать свои силы, часто берутся одновременно за 

множество дел и проектов, в результате не могут их 

завершить в срок и на высоком уровне, что приводит к 
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фрустрации, дезорганизации деятельности и потере 

уверенности в своих силах.   

Последствия. Поведенческие проблемы (дефицит 

произвольности в регуляции поведения и эмоций, 

дезорганизация деятельности), проблемы личностного и 

эмоционального развития (неустойчивость к стрессу, 

страх неудачи, неуверенность в себе).   

Трудности выбора и профессионального самоопределения. 

Одаренные подростки интересуются гораздо большим 

количеством внеклассных занятий, чем их сверстники. 

Существует несколько причин возникновения проблем 

профессионального самоопределения у одаренных 

подростков: множественный потенциал (Multipotentiality), 

раннее когнитивное развитие, несформированность 

процессов планирования и низкий уровень самоконтроля 

(саморегуляция).   

Последствия. Личностные проблемы (конфликт интересов, 

фрустрация потребностей, неудовлетворенность 

прогрессом в развитии и самоактуализацией), 

эмоциональные и психосоматические расстройства 

(депрессия, апатия и т.п.).   

II. Диссинхрония развития.   

Одаренные дети могут обнаруживать ускоренное 

интеллектуальное развитие в сочетании с обычным 

(соответствующим возрасту) или даже замедленным 

эмоциональным или социальным развитием.   

Весьма распространенным проявлением диссинхронии у 

одаренных детей дошкольного и младшего школьного 

возраста является противоречие между интеллектуальным 

и психомоторным развитием, что порождает трудности 

написании слов, выполнении физических упражнений и 

т.п. Гиперопека в семье способствует социальной 

незрелости одаренных детей, усложняющей контакты со 

сверстниками и школьную жизнь в целом.   

III. Двойная исключительность.   

Сочетание высоких, иногда выдающихся способностей в 

одной области со слабыми способностями к отдельным 

аспектам школьного обучения является еще одним 

источником проблем одаренных детей, которых в 

зарубежной практике принято называть «дважды 

исключительные дети».  

 IV. Перфекционизм.   

Несмотря на большое значение перфекционизма в 

развитии одаренности, он может служить одним из 

главных источников стресса, неудач и сильных 

переживаний одаренных детей. С одной стороны, 
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перфекционизм побуждает одаренного ребенка к 

достижению высокого уровня развития и выполнения 

какой-то деятельности, а с другой – установление 

чрезмерно высоких стандартов может приводить к 

тяжелым переживаниям, эмоциональным срывам и страху 

неудачи, если эти стандарты не достигаются.   

Особенности психического развития одаренных детей, а 

также проблемы, возникающие в обучении, развитии 

эмоционально-волевой и личностной сферы, социализации 

и профессиональном самоопределении, служат 

достаточным основанием для признания необходимости 

организации психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей в школьном обучении. Эту задачу может 

решать психологическая служба в школе, в которой 

обучаются одаренные дети.  

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных 

обучающихся включает:  

− психолого-педагогическое обследование обучающихся 

при поступлении их в школу;   

− психолого-педагогический мониторинг 

интеллектуального и личностного развития обучающихся 

с разными видами и уровнями одаренности с целью 

обеспечения соответствия условий обучения и 

индивидуальной траектории развития каждого ученика на 

всех этапах школьного обучения;  психодиагностическое 

обследование одаренных обучающихся с трудностями в 

учении («дважды исключительные дети», дети с 

неравномерным развитием) с целью выявления их 

психологических особенностей, препятствующих 

успешности, и поиска способов помощи таким детям в 

преодолении этих  

трудностей;   

− консультационно-коррекционную деятельность по 

запросам учителей, родителей (законных представителей);   

−психолого-педагогическое сопровождение адаптации 

обучающихся к новым условиям обучения (главным 

образом в I и V классах);   

− психологическую помощь в профориентации и 

профессиональном самоопределении обучающихся  

средних и старших классов;   

−психолого-педагогическую поддержку проектной и 

исследовательской деятельности одаренных школьников; 

− психолого-педагогическую поддержку обучающихся на 

ЕГЭ и других экзаменах;   

−создание системы психодиагностики одаренности, 

соответствующей специфике общеобразовательного 

учреждения и обеспечивающей: комплексность и 
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системность обследования, учет возрастных и 

динамических аспектов, надежность и преемственность 

показателей, и направленной на выявление не только 

актуальной, но и потенциальной одаренности детей на 

протяжении всего периода школьного обучения. 

Обучающиеся 

мигранты, 

билингвы 

Основной проблемой социализации, адаптации и 

интеграции в образовательную деятельность детей-

мигрантов является уровень владения русским языком. 

Характерными психологическими особенностями детей-

мигрантов являются замкнутость, отчуждённость, 

тревожность, порождаемая некомфортным пребыванием в 

другой культуре. Помимо этого, следует отметить низкую 

успеваемость по русскому языку и другим предметам по 

причине плохого знания русского языка. Одним из 

условий эффективности процессов социализации, 

адаптации и интеграции является удовлетворение 

потребности в общении, чувстве общности, 

доброжелательной и комфортной атмосфере 

взаимоотношений, благоприятных условиях проживания, 

получении образования и т.д. наиболее перспективным 

механизмом адаптации к новой языковой среде в 

современном образовательном пространстве является 

совместное обучение на основе принципов 

поликультурности.   

Речь идет о концепции интегративного обучения русскому 

языку как неродному, предполагающего, во-первых, 

совместное обучение русскоязычных детей и детей-

мигрантов, во-вторых, использование различных форм 

обучения на уроках русского языка в поликультурном 

классе.   

В зависимости от этапа обучения и степени владения 

русским языком основные направления обучения, их 

структура и содержание могут варьироваться. 

Представители Петербургской этношколы при обучении 

иноэтничных детей рекомендуют реализовывать аспекты 

обучения:  

1. Овладение русской грамотой. Данный аспект 

необходимо реализовывать в группах по подготовке к 

школе или на дополнительных занятиях в начальной 

школе. В качестве учебного пособия рекомендуется 

использовать «Русский букварь для мигрантов» под 

редакцией И.П. Лысаковой. Данное учебное пособие 

направлено на овладение фонетической и интонационной 

системой русской речи помимо изучения букв алфавита и 

формирования навыков чтения.   

Функционально-коммуникативный курс русского языка. 

Функционально-коммуникативный подход к языковым 
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явлениям следует применять в том случае, если дети-

инофоны владеют русским языком на элементарном 

уровне и обучение происходит в естественных условиях, 

когда обращается внимание на развитие умений и навыков 

2. различных видов речевой деятельности: чтения, 

письма, аудирования, говорения. Именно уровень 

владения умениями и навыками говорения, по мнению 

авторов, являются целью обучения на начальном этапе и 

необходимым условием социализации. Важную роль 

играют задания, направленные на развитие умения вести 

диалог, правильно произносить и употреблять в речи 

слова в соответствии с нормами русского языка.   

Формирование социокультурной компетенции как 

необходимого условия эффективной коммуникации в 

социуме, благодаря чему дети могут ориентироваться в 

ситуациях общения. В данном случае важно следующее 

знание детьми-мигрантами речевого этикета для решения 

проблемы межкультурной коммуникации, в связи с чем 

обучение должно строится с применением речевого 

материала, такого как «Приветствие», «Прощание», 

«Знакомство», «Просьба, предложение и благодарность», 

«Приглашение», «Согласие и отказ в ответ на просьбу», 

«Согласие и несогласие с мнением собеседника», 

«Извинение», «Одобрение и неодобрение», «Разговор по 

телефону».   

4. Лингвокраеведение. В данном случае речь идет об 

обладании знаниями о культуре конкретного региона и 

умениями, которые позволяю осуществить речевую 

деятельность на русском языке применительно к 

культурному пространству этого региона. Детимигранты 

должны знакомиться с регионом, в котором они живут, 

приобщаться к историко-культурным ценностям.   

5. Формирование орфографической и пунктуационной 

грамотности. Этот аспект является одним из сложных, так 

как в связи с подготовкой к Единому государственному 

экзамену, помимо развития речевых умений, необходимо 

формирование орфографической и пунктуационной 

грамотности.   

6. Овладение учебно-научным стилем речи. В рамках 

данного направления у детей-мигрантов возраста от 10 

лет, овладевших навыками говорения, чтения, слушания и 

письма в условиях бытового общения, важно уже 

формировать речевые умения и навыки, которые 

необходимы для включения обучающихся в процесс 

обучения учебным предметам гуманитарного и 

естественнонаучного циклов // Прихода, Н.А. Оценка 

развития русского языка (ОРРЯ) как стандартизированной 
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методики диагностики коммуникативной функции у детей 

от 3 до 9 лет     

Чтобы вопросы языкового обучения эффективно решались 

в системе общего образования, необходима специальная 

подготовка педагогов, преподающих русский язык как 

неродной, в части методической теории обучения 

русскому языку как неродному.  

В школе осуществляется психологическое сопровождение 

детей мигрантов, которое направлено на снижение уровня 

тревожности и страхов, повышение учебной мотивации, 

формирование умений и навыков коммуникативного 

общения. Данное направление реализуется через 

диагностические исследования (по плану, по запросу), 

развивающе-коррекционные занятия, консультирование 

учащихся, родителей и педагогов. Психологические 

исследования проводятся по трем параметрам: 

тревожность, самооценка и уровень групповой 

сплоченности.   

Для диагностики используются следующие методики из 

программы социализации и адаптации детей мигрантов» 

(авт. программы – Новосельцева Т. Ф.). Цель данной 

программы – создание благоприятной психологической и 

культурной среды, способствующей социально-

психологической адаптации детеймигрантов к новой 

ситуации обучения. Результаты диагностики и 

рекомендации психолога доводятся до сведения педагогов 

и родителей. С результатами исследования педагоги и 

родители могут ознакомиться на индивидуальных 

консультациях.   

Реализация программы по социализации и адаптации 

детей мигрантов также проходит и через дополнительное 

образование. 

 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся среднего общего образования призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях.   

Учащиеся Центра поощряются за:  

- успехи в учебной, физкультурной, спортивной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;  

- участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных 

состязаниях, мероприятиях различного уровня;  
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- поднятие престижа Центра на международных, всероссийских, региональных, 

муниципальных олимпиадах, конкурах, турнирах, фестивалях, конференциях;  

- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы и 

социума;  

- благородные поступки. 

 Образовательное учреждение применяет следующие виды поощрений:  

            1. Награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

обучающихся 10-11 классов при следующем условии: годовые отметки «5» (отлично) 

по всем предметам учебного плана за текущий учебный год.  

2. Награждение выпускников 11 классов похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» при следующем условии: на уровне образования 10-11 

классов все полугодовые (годовые), итоговая отметки «5» (отлично) и на 

государственной итоговой аттестации по данному предмету выпускник 11 класса 

набрал не менее 65 баллов; наличие внеучебных достижений в данной предметной 

области может быть дополнительным условием получения похвальной грамоты. 

Объявление благодарности.  

3. Награждение почетной грамотой, грамотой или благодарственным письмом.  

4. Награждение дипломом, свидетельством.  

5. Награждение благодарственным письмом родителей.  

6. Помещение портрета, обучающегося на стенд «Гордость ОЦ».  

7. Ходатайство о поощрении обучающегося в выше стоящие органы.  

Достижения учащихся в области образования, творчества и спорта отражены на сайте 

школы https://maouoc1.ucoz.org/ , официальной странице образовательного учреждения 

в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/maouoc1   , а также на информационных 

стендах ОЦ.  

Система оценки достижения планируемых результатов отражается в «Портфолио». 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию документов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося.   

Рейтинговая система оценивания достижений учащихся основана на учете 

накапливаемых баллов за дисциплину, отношение к обязанностям и поручениям, 

участие в конкурсах, соревнованиях, других мероприятиях жизни класса и школы. 

Каждый вид деятельности учащихся оценивается соответствующими баллами по 

разработанной рейтинговой шкале. Итоги рейтинга подводятся в конце учебного года 

на церемонии награждения «День Чести Центра». Ежегодно на ней происходит 

вручение грамот и благодарностей в торжественной обстановке в присутствии 

почётных гостей. Основная цель этого мероприятия - поощрение заслуг учащихся в 

жизни Центра, развитие стремления к успешности, признанию своей деятельности.  

Применение мер поощрения, установленных в Центре, основано на следующих 

принципах:  

- единства требований и равенства условий применения поощрений, для всех 

обучающихся;  

- широкой гласности;  

- поощрения исключительно за личные заслуги и достижения; - стимулирования 

эффективности и качества деятельности;  

-  взаимосвязи системы морального и материального поощрения.  

https://maouoc1.ucoz.org/
https://school-78.ru/
https://vk.com/maouoc1
https://vk.com/shk_proletariat
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Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том 

числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют 

укладу Центра, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия 

на воспитывающую среду, взаимоотношения в ОЦ.  

3.5 Анализ воспитательного процесса  
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, общего образования, установленными соответствующими 

ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.   

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;   

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями;    

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);  

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса   

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.   

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.   

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, 

затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, 

над чем предстоит работать педагогическому коллективу.  
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2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.   

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при 

наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством реализации 

воспитательного потенциала урочной деятельности;  

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

 деятельности классных руководителей и их классов;  

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

 внешкольных мероприятий;   

 создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

 взаимодействия с родительским сообществом;  

 деятельности ученического самоуправления;  

 деятельности по профилактике и безопасности;  

 реализации потенциала социального партнёрства;  

 деятельности по профориентации обучающихся;  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.   

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления 

в общеобразовательной организации.  

Ожидаемые конечные результаты  

1. Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного 

учреждения, обеспечивающего становление личности выпускника, способной при 

любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, 

взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской православной 

культуры через расширение содержания, форм организации воспитательной системы 

школы посредством интеграции с социальными партнерами, системой 

дополнительного образования.  

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного 

воспитания.  

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 

обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через 

внедрение современных воспитательных технологий, применение эффективных 
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механизмов социализации, формирования здорового образа жизни на основе 

духовнонравственных принципов воспитания.  

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность ребенка, приобщение его к истинным 

ценностям, формирование нового знания, ориентированного на умение при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

стремление к взаимодействию в традициях русской культуры.  

 

 2.4.  Программа коррекционной работы   

  

Программа коррекционной работы МАОУ «ОЦ № 1» (далее – Программа) с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями при получении ими 

среднего общего образования разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

В Программе учтены:  

− особенности осуществления коррекционной работы с различными 

контингентами обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, осваивающимися 

содержание среднего общего образования;  

− опыт работы МАОУ «ОЦ № 1» по данному направлению.   

Программа преемственна с программой коррекционной работы, реализованной 

МАОУ «ОЦ № 1» на уровне среднего общего образования.  

Программа разработана на нормативный срок освоения обучающимися с 

особыми образовательными потребностями содержания среднего общего образования. 

В соответствии с п. 18.2.4 федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования Программа содержит пять разделов:  

1) цели и задачи коррекционной работы МАОУ «ОЦ № 1» с обучающимися 

с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами при получении среднего общего образования;  

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий МАОУ «ОЦ № 1» , включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и 

групповых занятий под руководством специалистов;  

3) система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки МАОУ «ОЦ № 1» обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

4) механизм взаимодействия МАОУ «ОЦ № 1», предусматривающий общую 

целевую и единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 

области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников;  
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5) планируемые результаты работы МАОУ «ОЦ № 1»  с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами.  

Реализация Программы обеспечивается комплексом локальных нормативных 

актов МАОУ «ОЦ № 1»  

 Положение о школьном психолого-педагогическом (психолого-

медикопедагогическом) консилиуме;   

 Положение о службе психолого-педагогического сопровождения;  

 Положение об индивидуальном учебном плане.  

  

  

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами при получении среднего общего 

образования  

Программа коррекционной работы МАОУ «ОЦ № 1»  с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями при получении ими среднего общего 

образования направлена на:  

− создание комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического 

развития;  

− коррекцию (минимизацию) недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на 

уровне среднего общего образования;  

− оказание им помощи в освоении основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Программа носит комплексный характер и обеспечивает:  

− поддержку на уровне среднего общего образования обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, а также попавших в трудную жизненную ситуацию;  

− выявление на уровне среднего общего образования и удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в  единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной 

педагогической работе специалистов, семьи и других институтов общества;   

− интеграцию обучающихся с особыми образовательными потребностями в 

иные организации, осуществляющие образовательную деятельность;  

− оказание  на уровне среднего общего образования в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии каждому 

обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду комплексной, 

индивидуально ориентированной, с учетом состояния их здоровья и особенностей 

психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-педагогической 

поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности;  



336  

  

− создание в специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Цель программы коррекционной работы МАОУ «ОЦ № 1»  обеспечение 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

особыми образовательными потребностями на уровне среднего общего образования, 

направленной на коррекцию и / или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной 

программы среднего общего образования, их профессионального самоопределения, 

социализации и обеспечения психологической устойчивости.  

Задачи программы коррекционной работы:  

− выявление особых образовательных потребностей у обучающихся, в т. ч.  

попавших в трудную жизненную ситуацию, на уровне среднего общего образования;  

− создание условий для успешного освоения обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в т. ч. попавшими в трудную жизненную ситуацию, 

основной образовательной программы среднего общего образования (или ее 

элементов) и прохождения ими итоговой аттестации;   

− коррекция (минимизация) имеющихся у обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в т. ч. попавших в трудную жизненную ситуацию, 

нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, коммуникативных);  

− обеспечение с обучающимися с особыми образовательными потребностям на 

уровне среднего общего образования непрерывной коррекционно-развивающей 

работы в единстве урочной и внеурочной деятельности;  

− выявление на уровне среднего общего образования профессиональных 

склонностей, интересов у обучающихся с особыми образовательными потребностями, 

в т. ч. попавших в трудную жизненную ситуацию;   

− проведение на уровне среднего общего образования работы по 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в т. ч. попавших в трудную жизненную ситуацию;  

− осуществление на уровне среднего общего образования консультативной 

работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а также 

потенциальными работодателями;   

− проведение на уровне среднего общего образования 

информационнопросветительских мероприятий.  

−   

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и 

групповых занятий под руководством специалистов  

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий на уровне среднего общего образования с обучающимися 

с особыми образовательными потребностям, в т. ч. попавшими в трудную жизненную 
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ситуацию, сформирован исходя из учета особых образовательных потребностей 

конкретного учащегося или группы учащихся, имеющих сходные проблемы, в 

реализации диагностических, коррекционно-развивающих, консультационных, 

информационно-просветительских мероприятий.  

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий представлены в таблице 1.  

Таблица 1  

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий   

Перечень комплексных, 

индивидуально  
ориентированных  

коррекционных мероприятий  

Содержание комплексных, 

индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий  

Ответственный 

исполнитель  

Диагностическое направление  

Изучение развития 

эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей 

учащихся с особыми  
образовательными 

потребностями  на 

 уровне  

среднего общего образования  

− определение особых 

образовательных потребностей 

учащихся (общих и 

специфических) на уровне 

среднего общего образования;  

− выявление  характера  и  

педагог-психолог  

 

Перечень комплексных, 

индивидуально  
ориентированных  

коррекционных мероприятий  

Содержание комплексных, 

индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий  

Ответственный 

исполнитель  

Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания учащихся с 

особыми образовательными 
потребностями на уровне  

среднего общего образования  

сущности нарушений у подростков 

с ОВЗ и инвалидов;  

− выявление учащихся, 

испытывающих сложности в 

освоении основной 

образовательной программы 

среднего общего образования; − 

подготовка рекомендаций по 

оказанию  

психологомедикопедагогической 

помощи обучающимся и др.  

социальный педагог  

Контроль динамики развития 

учащихся с особыми  
образовательными 

потребностями  на 

 уровне  

среднего общего образования  

педагог-психолог;  

учителяпредметники  

  

Коррекционно-развивающее направление  
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Проведение индивидуальных и 

групповых 

коррекционноразвивающих 

занятий с учащимися с особыми 

образовательными 
потребностями на уровне  

среднего общего образования  

− помощь в освоении содержания 

среднего общего образования;  

− коррекция (минимизация) 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии учащихся 

на уровне среднего общего  

образования;  

− развитие  у  учащихся 

универсальных учебных действий 

(личностных,  регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных);  

педагог-психолог;   

Отбор оптимальных 

коррекционных программ / 

методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с 

особыми образовательными 

потребностями учащихся на 
уровне среднего общего  

образования  

педагог-психолог; 

учителяпредметники  

Консультационное направление  

Консультирование педагогов по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и 

приемов работы с учащимися с 

особыми образовательными 
потребностями на уровне  

среднего общего образования  

− обеспечение непрерывности 

специального сопровождения 

учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной 

образовательной программы 

среднего общего образования, и их 

семей по вопросам реализации 

дифференцированных 

психологопедагогических 

условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и  

социализации;  

педагог-психолог  

Консультативная помощь семье 

в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов 

коррекционного обучения 

учащихся с особыми 

образовательными 

потребностями на уровне  

среднего общего образования  

педагог-психолог  

Информационно-просветительское направление  

Различные формы 

просветительской деятельности  

− обеспечение разъяснительной 

деятельности по вопросам,  

педагог-психолог  

учителя- 

Перечень комплексных, 

индивидуально  
ориентированных  

коррекционных мероприятий  

Содержание комплексных, 

индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий  

Ответственный 

исполнитель  

(лекции, беседы, 

информационные стенды, 

печатные материалы), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательных 

отношений вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями на уровне  

связанным с особенностями 

организации образовательной 

деятельности для учащихся, со 

всеми участниками  

образовательных отношений  

предметники; 

социальный педагог  
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среднего общего образования  

Проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических 

особенностей учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями на уровне  

среднего общего образования  

педагог-психолог  

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий на уровне среднего общего образования с обучающимися 

с особыми образовательными потребностям, в том числе попавшими в трудную 

жизненную ситуацию, ежегодно отражаются в плане работы школьного 

психологомедико-педагогического (психолого-педагогического) консилиума.  

  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми  

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в т.ч. попавших в 

сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами.  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в т. ч. попавших в 

сложную жизненную ситуацию, регламентированы локальными нормативными актами 

и реализуются преимущественно во внеурочной деятельности.  

Система комплексного психолого-медико-социальное сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в т.ч. 

попавших в сложную жизненную ситуацию, на уровне среднего общего образования 

отражена в таблице 10.  

Таблица 10  

Система комплексного психолого-медико-социальное сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе попавших в сложную жизненную ситуацию, на уровне   

среднего общего образования  
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Направления 

сопровождения 

 и 

поддержки  

обучающихся  с  

особыми 

образовательным

и потребностями, 

в т. ч. попавших в 

сложную 

жизненную 

ситуацию  

Специалисты, 

осуществляющие 

сопровождение 

 и 

поддержку  
обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями, 

в т. ч. попавших в 

сложную 

жизненную 

ситуацию  

Взаимодействие  со 

специалистами в целях 

обеспечения  

сопровождения  и  

поддержки  

обучающихся  с  

особыми 

образовательными 

потребностями, в т. ч. 

попавших в сложную 

жизненную ситуацию   

Перечень локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

сопровождение и 

поддержку  

обучающихся  с  

особыми 

образовательными 

потребностями, в т. ч. 

попавших в сложную 

жизненную ситуацию  

Психологическое 

сопровождение  

Педагог-психолог   − администрация 

школы; − 

учителяпредметник

и;  − медицинский  

работник;   

− …  

− Положение  о 

школьном 

психологопедагогическо

м (психолого-

медикопедагогическом) 

консилиуме;  

− План  работы 

педагога-психолога;  

− …  

  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы учителей,  

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников Механизмы взаимодействия, 

предусматривающие общую целевую и единую стратегическую  направленность 

 работы  учителей,  специалистов  в  области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников, 

определены, исходя из учета особых образовательных потребностей обучающихся, и 

отражены:  

1) в учебном плане среднего общего образования:  

− при отборе предметов, изучаемых на базовом уровне;   

− при включении в учебный план курсов по выбору обучающихся факультативных 

курсов;   

− при увеличении учебных часов на изучение учебных предметов обязательной 

части учебного плана и др.  

2.4.5.   Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами   

Планируемые результаты работы  с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, соотносятся с личностными и метапредметными результатами 
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освоения учащимися основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования, представленными ранее.  

    

 3.  Организационный раздел  

3.1. Учебный план   

Учебный план среднего общего образования МАОУ «ОЦ № 1»  (далее – учебный 

план) является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования.  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов и формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов:  

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «ОЦ 

№ 1»  включает учебный план универсального профиля обучения (филиал), социально-

экономического профиля (основное здание).  

Учебный план строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, 

результатов проведенного анкетирования намерений и предпочтений  обучающихся 9 

классов, заявлений родителей при индивидуальном отборе в 10 класс.  

Универсальный профиль ориентирован на подготовку обучающихся, которые не 

определили будущую сферу деятельности  (по данным анкетирования (13 чел. -53%), 

выбор обучающихся не ориентирован на конкретные профили обучения (12 чел. – 

47%), социально-экономический профиль сориентировал обучающихся на подготовку 

будущей сферы деятельности. 

В соответствии со спецификой профиля в учебном плане представлены учебные 

предметы, изучаемые на углубленном уровне: математика и обществознание.  

При формировании учебного плана определен режим работы образовательного 

учреждения: 5-дневная учебная неделя. Учебный план в 10, 11 -х классах рассчитан на 

34 учебные недели, в апреле в 10 классе проходят 5-дневные военно-полевые сборы.   

Обучение осуществляется в одну смену. Продолжительность урока на уровне 

среднего общего образования составляет 40 минут. Совокупное учебное время, 

отведенное в учебном плане на предметы обязательной части и учебные курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, не превышает максимально 

допустимую недельную нагрузку обучающихся - 34 часа в неделю.   

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык», Литература», изучаются на базовом уровне.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, вероятность и 

статистика», изучается на углубленном уровне.  



342  

  

  С целью развития личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы, совершенствования имеющегося и 

приобретение  нового  опыта  познавательной  деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся введены факультативные курсы.  

Изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

региона реализуется в соответствующих образовательных областях без выделения 

самостоятельных учебных предметов в рамках освоения учебных предметов учебного 

плана.  

При реализации учебного плана универсального профиля минимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся за два года составляет 2312 часов   

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации.   

Формы проведения промежуточной аттестации  

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся является 

установление уровня освоения обучающимися образовательной программы МАОУ 

«ОЦ № 1»: отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы для принятия решения о переводе обучающихся 

в следующий класс или об их допуске к итоговой аттестации.   

Промежуточная аттестация проводится для обучающихся 10-11 классов по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

 Сроки проведения промежуточной аттестации апрель-май учебного года в 

соответствии с календарным учебным графиком.    

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения 

промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях методических 

объединений, являются частью образовательной программы и утверждаются в составе 

реализуемых основных общеобразовательных программ.  

 При проведении промежуточной аттестации педагоги могут использовать только те 

оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание которых 

утверждено в составе реализуемых основных общеобразовательных программ.  

 Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном классном 

журнале.  

 Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов) 

проводится путем выведения среднего арифметического по результатам текущего 

контроля успеваемости по полугодиям.  

  

   Учебный план _универсального_ профиля   

Предметная область  Учебный предмет  Уровень  

(Б / У)  

Кол-во часов  

10 класс  11 класс  

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  Б  2  2  

Литература  Б 3 3 

Иностранные языки  Иностранный язык   Б  3  3  
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Общественные 

науки  

История  Б  2  2  

Обществознание  У 4  4 

  География  Б  1  1  

Математика  и  

информатика  

Математика: алгебра и начала 
математического анализа,  

геометрия  

У  4  4  

  Геометрия  У  3  3  

  Вероятность и статистика  У  1  1  

  Информатика  Б  1  1  

Естественные науки  Физика  Б  2  2  

Химия  Б  1  1  

Биология  Б  1  1  

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б  3  3  

Основы  безопасности  

жизнедеятельности  

Б  1    

Индивидуальный 

проект*  
  1    

  Итого:  34  34 

Предельно – допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5дневной учебной неделе  

34  34  

Количество учебных недель   34  34  

Всего   1156  1156  

    2312  

 
Учебный план _социально-экономического профиля 

Предметная область  Учебный предмет  Уровень  

(Б / У)  

Кол-во часов  

10 класс  11 класс  

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  Б  2  3 

Литература  Б 3 3 

Иностранные языки  Иностранный язык   Б  3  3  

Общественные 

науки  

История  Б  2  2  

Обществознание  У 4  4 

  География  Б  1  1  

Математика  и  

информатика  

Математика: алгебра и начала 
математического анализа,  

геометрия  

У  4  4  

  Геометрия  У  3  3  

  Вероятность и статистика  У  1  1  

  Информатика  Б  1  1  

Естественные науки  Физика  Б  2  2  

Химия  Б  1  1  

Биология  Б  1  1  

Физическая культура  Б  3  3  
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Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Основы  безопасности  

жизнедеятельности  

Б  1    

Индивидуальный 

проект*  
  1    

  Итого:  34  34 

Предельно – допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5дневной учебной неделе  

34  34  

Количество учебных недель   34  34  

Всего   1156  1156  

    2312  

 
     

3.2. Календарный учебный график  

  

Календарный учебный график МАОУ «ОЦ № 1» 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:  

 даты начала и окончания учебного года;  

 продолжительность учебного года;  

 сроки и продолжительность каникул;  

 сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график составлен в соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»22, а также с учётом мнений участников 

образовательных отношений.   

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования 

составляет 34 недель в 10 , 11 классе.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней.   

В МАОУ «ОЦ № 1» на уровне среднего общего  образования  система организации 

учебного года по полугодиям  

Календарный график с конкретными датами утверждается приказом каждый 

учебный год.  

Календарный учебный график  



345  

  

Класс 

(-ы)  

Даты 

начала и  
окончания  

учебного 

года  

Продолжит 

ельность 

учебного 

года   

(в неделях)  

Продолжит 

ельность 
первого  

полугодия/ 
второго  

полугодия  

(в неделях)  

Сроки 

проведения  

каникул  

(номер 

недели)  

Продолжит 

ельность 

каникул  
(количеств 

о  

каникуляр 

ных дней)  

Сроки 

проведения  
промежуто 

чной 

аттестации   

10  01.09.2020  34  16 

недель/19 

недель  

9 неделя,   

17 неделя,  

28 неделя  

30 дней  Май   

11  01.092021  34  16 

недель/18 

недель  

9 неделя,   

17 неделя,  

28 неделя  

30 дней  Май   

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет _40_ 

минут.  

Аудиторная недельная нагрузка обучающегося составляет:  

Класс(ы)  
Аудиторная недельная нагрузка на обучающегося  

минимальная  максимальная  

10  Не менее 31 часа  

  

Не более 34 часов   

11  Не менее 31 часа  

  

Не более 34 часов  

  

  

                                                  

  

3.3. План внеурочной деятельности  

  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  

План внеурочной деятельности является одним из организационных механизмов 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования.  

Внеурочная деятельность является частью основной образовательной 

программы, организуется в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений, в том числе с учетом региональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области, а также интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, прежде всего, личностных и метапредметных.  

Проектирование содержания внеурочной деятельности осуществлялось по 

направлениям развития личности, определенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования: спортивнооздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  
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Отбор содержания при проектирования рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности был обусловлен позицией, что они являются составной частью 

организационных условий реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся основной образовательной программы среднего общего образования и 

строятся на тех же ценностных основаниях духовно-нравственного развития и 

воспитания.   

Дополнительно при проектировании внеурочной деятельности учитывались:   

 возрастные особенности обучающихся, их потребность к свободному выбору на 

основе личных интересов и потребностей;   

 направленность рабочих программ курсов внеурочной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования общеобразовательной организации;  

 преемственность и взаимодополняемость с технологиями учебной деятельности, 

особенно в части организации проектной, исследовательской деятельностей;  

 традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательной организации.  

План внеурочной деятельности организации определяет состав и структуру 

направлений, перечень реализуемых программ курсов внеурочной деятельности, 

количество часов по классам (годам обучения).  

Направление  Основное содержание занятий  Курс внеурочной 

деятельности  

Информационно 

просветительские 
занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической  

Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине - 

России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре.  
Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции  

Разговоры о важном  

 

направленности  
«Разговоры о важном»  

  

личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения 

в обществе.  
Основные темы занятий 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.  
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Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности учащихся  

Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения задач в 

различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой, 

направленной и на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций.   

Основы финансовой 

грамотности  

Занятия, направленные 
на удовлетворение 

профориентационных  
интересов и 

потребностей 

обучающихся  

Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в 

жизни.  
Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, осознание 

важности получаемых в школе знаний для 

дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности.  
Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, 

квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, 

посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков.  
Основное содержание: знакомство с миром 

профессий и способами получения 

профессионального образования; создание 

условий для развития надпрофессиональных 

навыков (общения, работы в команде, 

поведения в конфликтной ситуации и т.п.);  
создание условий для познания обучающимся 

самого себя, своих мотивов, устремлений, 

склонностей как условий для формирования 

уверенности в себе,  

Россия-мои горизонты  

 

 способности адекватно оценивать свои силы 

и возможности.  
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Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся  

Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей 

и интересов.  
Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как 

залогу их собственного будущего, и к 

культуре в целом, как  
к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную 

самобытность народов России.  
Основные направления деятельности: 
занятия по дополнительному или 

углубленному  
изучению учебных предметов или 

модулей; занятия в рамках 

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 обучения; специальные 

занятия для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации.  

Основы деловой 

коммуникации  

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов  

Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов.  

 Основные задачи: физическое развитие 

обучающихся, привитие им любви к спорту и 

побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников. раскрытие 

творческих способностей школьников, 

формирование у них чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, формирование 

ценностного отношения к культуре;  
Основные организационные формы:  
занятия школьников в спортивных 

объединениях (секциях и клубах, 

организация спортивных турниров и  
соревнований);   

Готовимся к сдаче норм  
ГТО  
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 -занятия школьников в объединениях 

туристско-краеведческой направленности  
(экскурсии, развитие школьных музеев); -

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.);  

  

 

Формы организации деятельности  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности «ГТО», «Психология 

общения», «БЛАГОтворители» построены по модульному принципу, они включают не 

менее двух обязательных модулей и вариативные модули. Обучающиеся, освоив 

обязательные модули, самостоятельно определяют количество вариативных модулей, 

которые хотят посещать.   

Программы курсов внеурочной деятельности реализуются в следующих 

формах8:   

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах:   

образовательные проекты;  

 учебно-практические и учебно-познавательные занятия;  

 экскурсии;   

 исследовательская деятельность;   общественно полезные практики;  

 тематические праздники;  

 конкурсы;  

 игры, соревнования;  

 социальная проба, социальные проекты;  посещение театров, музеев.  

При реализации курсов внеурочной деятельности используются следующие 

формы проведения занятий:  

 проектная деятельность;  

 проблемно-ценностное общение;  

 дискуссии;  

 круглые столы;  

 игры (деловые, коммуникативные, когнитивные, ролевые, на групповое 

взаимодействие, подвижные, игры-эстафеты);  

 учебно-тренировочная деятельность;  

 соревнования;  

 тренинговые упражнения;  

                                              
8  Перечень форм реализации программ курсов внеурочной деятельности и форм проведения 

занятий составлен в соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 29.08.2017 г. 1213/2933/1   
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 акции (экологические, природоохранные, социальные, культурные, 

досуговые, спортивные, благотворительные);  упражнения на развитие 

рефлексии.  

Проблемно-ценностное общение школьников может быть организовано в форме 

этических бесед, дебатов, тематических диспутов, проблемно-ценностных дискуссий.   

Туристско-краеведческая деятельность школьников может быть организована как 

в форме регулярных кружковых, факультативных или музейных занятий, так и в форме 

нерегулярных краеведческих экскурсий, походов выходного дня, краеведческих 

экспедиций, соревнований и подготовок к ним, краеведческих олимпиад и викторин, 

встреч и переписки с интересными людьми, работы в библиотеках, архивах.  

Игровая деятельность организуется в формах ролевой, деловой или социально 

модулирующей игры.   

Художественное творчество организуется  в следующих формах: кружки 

художественного творчества, художественные выставки, фестивали искусств, 

спектакли в классе, школе.  

Социальное творчество обучающихся  организуется как  социальная проба 

(инициативное участие ребенка в социальных акциях, организованных взрослыми), 

коллективно-творческое дело,  социальный проект.  

Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная 

деятельность.  Проект представляется в виде завершенного учебного исследования или 

объекта (информационного, творческого, социального, прикладного). Проект 

выполняется учащимися самостоятельно под руководством педагогического 

работника.  

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения:   

 актовый и спортивный залы,   музей,  

 библиотека.   

Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы комплектуются:  

 из обучающихся одного класса;  

 из обучающихся параллели;  

 разновозрастные группы в рамках уровня среднего общего образования.   

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников 

образовательных отношений.  

Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ № 21г. Челябинска»  осуществляется 

непосредственно в образовательной организации, в том числе с привлечением 

педагогов других организаций.  

Формы промежуточной аттестации  

Образовательная организация проводит промежуточную аттестацию - контроль 

результатов освоения обучающимися всего объема курса внеурочной деятельности по 

завершении курса или части курса по окончании учебного года, если курс внеурочной 

деятельности многогодичный. Контрольно-оценочная процедура предполагает 
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непосредственное участие в ней учащегося, очное или заочное. Контрольнооценочную 

деятельность осуществляет педагог, обеспечивающий реализацию образовательной 

программы.  

 Результаты промежуточной аттестации отражают динамику образовательных 

достижений учащихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы.   

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться  

как   

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося;  

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одного направления (результаты работы кружка, курса, детского объединения, 

системы мероприятий, лагерной смены).  

Оценивание образовательных результатов может проводиться с применением  

встроенного педагогического наблюдения или экспертной оценке.  

Данные, полученные посредством применения вышеуказанных форм, могут 

фиксироваться как в форме балла, так и безбалльным способом. Словесная 

характеристика достижения обучающегося (устная или письменная) как способ 

фиксации результата используется только в ходе текущего формирующего 

оценивания.  

К формам промежуточной аттестации, основанным на встроенном педагогическом 

наблюдении, относятся:  

- работа в группах по решению проектных, ситуационных задач;  

- выполнение группового или коллективного творческого дела;  

- программируемые учебные занятия;  

- ролевая, интеллектуальная игра;  

К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке, 

относятся:  

- защита проекта;  

- творческий экзамен, отчет, презентация;  

- тест;  

- выступление, доклад, сообщение;  

- учебно-практические и учебно-познавательные задания;  

- разработка изделия, макета, предметов декора и живописи, продуктов 

словесного творчества.  

Оценка результатов курсов внеурочной деятельности осуществляется по системе 

зачет/незачет. Обучающийся считается освоившим  программу курса внеурочной 

деятельности, если он освоил не менее 70% содержания программы.   

Образовательная нагрузка внеурочной деятельности (аудиторные часы) 

равномерно распределяется в течение учебной недели с соблюдением 

«Санитарноэпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  
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При организации исследовательской, проектной деятельности,  проведении  

экскурсий, работе в библиотеках, архивах,  посещений театров, музеев, общественно 

полезной практики допускается перераспределение (объединение) часов недельной 

нагрузки внеурочной деятельности.  

 В таких программах предусматривается возможность  организовывать занятия 

крупными блоками – «интенсивами» (например, фестивали, походы, экскурсии, 

соревнования,  спортивные праздники и т.п.).  

Минимальный недельный объем внеурочной деятельности по программам курсов 

внеурочной деятельности в соответствии с Муниципальным заданием составляет не 

менее 5 часов.  

Объем внеурочной деятельности в МАОУ «ОЦ № 1» для обучающихся на уровне 

среднего общего образования составляет не более 680 часов за два года обучения.   

План внеурочной деятельности разработан на 2 года с возможностью внесения 

корректив в план второго года обучения с учетом изменения запросов обучающихся.   

  

План внеурочной деятельности для программ, реализуемых в рамках одного 

направления  

  

Направление внеурочной 

деятельности  

  

Реализуемая рабочая 

программа  

Количество часов по классам  

(годам 

обучения)  

X  XI  всего  

Спортивно- 

оздоровительное  

Готов к труду и 

обороне 

1  1  2  

Духовно- 

нравственное  

Шаг на встречу  1  1  2  

Социальное  Основы деловой 

коммуникации  

1  1  2  

Россия – мои 

горизонты 

1 1 2 

КТД/РДДМ 2 2 4 

Общеинтеллектуальное  «Финансовая грамотность»  1  1  2  

Черчение с элементами 

компьютерной графики 

1 1 2 

Золотое перо 1 1 2 

Общекультурное  «Разговоры о важном»  1  1  2  

Итого    10 10 20  
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 3.4.  Календарный план воспитательной работы  

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

дела классы сроки ответственные 

Делегирование обязанностей в 

ученическом коллективе (выбор 

активов классов, старост) 

 

10-11 

 

Сентябрь 

 

Классные 

руководители 10-

11 классов 

 

 Делегирование обязанностей в 

ученическом коллективе (выбор 

дежурных по классу, 

ответственных за питание и т.д.)  
 

10-11 Сентябрь-май 

(1 раз в 

четверть/1 раз в 

полугодие) 

Классные 

руководители 10-

11 классов 

Проведение термометрии учащихся с 

занесением данных в Журнал 

термометрии 

10-11 Сентябрь-май 

(ежедневно) 

Классные 

руководители 10-

11 классов 

Контроль внешнего вида и 

посещаемости обучающихся 

10-11 Сентябрь-май 

(ежедневно) 

Классные 

руководители 10-

11 классов 

Проведение тематических классных 

часов 

 (Приложение 1) 

10-11 Сентябрь-май 

(еженедельно) 

Классные 

руководители 10-

11 классов 

Фиксаж личностных достижений 

учащихся в мероприятиях 

различного уровней (гугл-таблица, 

Дневник классного руководителя) 

10-11 Сентябрь-май 

(ежемесячно) 

Классные 

руководители 10-

11 классов 

Фиксация методов воспитательной 

работы с учащимися, тематики 

проведенных мероприятий по итогам 

каждой учебной четверти (классный 

час, беседа, виртуальная экскурсия и 

т.д.) в гугл-таблице, папке  классного 

руководителя 

10-11 Ноябрь, январь, 

март, май 

Классные 

руководители 10-

11 классов 

Проведение инструктажей учащихся 

по соблюдению техники 

безопасности (ТБ) и правил 

дорожного движения (ПДД) 

10-11 Сентябрь-май 

(ежемесячно) 

Классные 

руководители 10-

11 классов 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Создание благоприятного 

психологического «климата» на 

уроках 

10-11 

 

Сентябрь-май 

(ежедневно) 

Классные 

руководители 10-

11 классов 

Использование электронных 

учебников, пособий, онлайн-

сервисов 

10-11 Сентябрь-май 

(ежедневно) 

Учителя-

предметники 10-11 

классов 
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Участие во Всероссийском уроке 

ОБЖ (беседы, просмотр 

видеороликов) 

10-11 Апрель Педагог-

организатор ОБЖ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Информирование о деятельности 

«Родительского всеобуча» на сайте 

МБУ ДПО ЦРО/Вебинары 

10-11 Сентябрь-май 

(ежемесячно) 

Классные 

руководители 10-

11 классов 

Родительские собрания (в формате 

офлайн/онлайн) с заполнением 

протоколов 

10-11 Сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель, 

май 

Классные 

руководители 10-

11 классов 

Общешкольное собрание с 

родителями  

10 февраль Члены 

администрации 

Классные 

руководители 10 

классов 

Индивидуальные консультации 

 

10-11 По запросу Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

Совет Профилактики 

 

10-11 1 раз в 2 месяца,  

по запросу 

Администрация 

школы 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Инспектор ОДН 

 

УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Организация выбора Совета 

учащихся (из числа представителей 

ученического самоуправления) 

10-11 Сентябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 10-

11 

Заседания представителей 

ученического самоуправления 

(планирование, анализ деятельности, 

принятие решений) 

10-11 Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

Зам. директора по 

ВР,  

Советник 

директора по 

воспитанию 

педагог-

организатор 

Акция  

«БлагоДАРИТЕльный марафон»  

10-11 октябрь  Педагог-

организатор, 

Советник 

директора по 

воспитанию  
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День самоуправления  10-11 Начало октября  Зам.директора по 

ВР  

Советник 

директора по 

воспитанию 

педагог-

организатор 

кл.руководители 

школьный Актив  

Заседание ШУС 10-11 1 раз в неделю Зам.директора по 

ВР  

Советник 

директора по 

воспитанию 

педагог-

организатор 

кл.руководители 

школьный Актив  

Формирование отряда вожатых для 

организации волонтерской 

10-11 Май-июнь Зам. директора по 

ВР,   

Советник 

директора по 

воспитанию  

педагог-

организатор 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Просмотр видеороликов/открытых 

уроков на платформе «Проектория» 

10-11 Сентябрь-май 

(ежемесячно) 

Классные 

руководители 

 

Организация профориентационных 

бесед с учащимися («Выбор 

профессии», «Достоинства и 

недостатки выбранной профессии» и 

т.д.) 

10-11 Сентябрь-май 

(ежемесячно) 

Классные 

руководители 

10-11классов 

Использование учащимися онлайн-

ресурсов: «Россия – страна 

возможностей», «Уроки 

настоящего»,«Большая перемена» 

(диагностика, 

участие в проектах) 

10-11 Сентябрь-май 

(ежемесячно) 

Классные 

руководители10-

11классов 

Проведение тематических 

тренинговых занятий с участием 

психолога 

10-11 Сентябрь-май (по 

согласованию) 

Зам. директора по 

ВР,классные 

руководители 

10-11классов 

Проведение тематических 

тренинговых занятий с 

представителями Центра 

10-11 Сентябрь-май(по 

согласованию) 

Зам. директора по 

ВР,классные 

руководители 
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профилактического 

сопровождения«Компас», 

МБУ «ЦППМСП Калининского 

района г. Челябинска» 

10-11классов 

VI городской Форум «Новое 

поколение выбирает», 

городскаяученическая конференция 

«Твой 

выбор – твое будущее» 

10-11 Октябрь-ноябрь Зам. директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию 

классные 

руководители 

10-11 классов 

Проведение тематических занятий с 

приглашением специалистов, 

направленных на знакомство с 

современным рынком труда 

10-11 Октябрь, февраль советник 

директора по 

воспитанию 

классные 

руководители 

10-11 классов, 

представители 

СПС 

Посещение профориентационных 

мероприятий: выставок, ярмарок 

профессий, технопарков, дней 

«открытых дверей» 

10-11 Ноябрь, март советник 

директора по 

воспитанию 

классные 

руководители 

10-11 классов, 

представители 

СПС 

Посещение профориентационных 

мероприятий: выставок, ярмарок 

профессий, технопарков, дней 

«открытых дверей» в СУЗах и ВУЗах 

10-11 Ноябрь, март советник 

директора по 

воспитанию 

классные 

руководители 

10-11 классов 

представители 

СПС 

Взаимодействие с 

представителями центра 

профориентационной работы с 

молодежью ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

ФГБОУ ВО ЮУРГУ, (практические 

занятия, беседы) 

10-11 

 

Ноябрь, апрель  

(по 

согласованию) 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Общешкольный праздник «День 

знаний» (торжественные линейки, 

тематические классные часы) 

10-11 

 

Сентябрь  

(по календарю) 

Зам. директора по 

ВР,педагог-

организатор, 
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классные 

руководители 

Городской слет подростковых 

трудовых отрядов г. Челябинска 

10 Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Участие в молодежном 

интеллектуальном форуме «Шаг в 

будущее» 

10-11 Сентябрь-ноябрь Куратор 

интеллектуальных 

конкурсов и 

проектов 

Городской смотр-конкурс музеев 

образовательных организаций. 

Челябинска 

10-11 Сентябрь-ноябрь Руководитель 

школьного музея 

Проведение интеллектуального 

турнира «Что? Где? Когда?» 

10-11 Сентябрь Куратор 

интеллектуальных 

конкурсов и 

проектов 

Городской конкурс «Безопасность в 

информационном обществе» 

10-11 

 

Сентябрь-ноябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Экологическая Акция «Чистый двор» 

(организация осеннего субботника) 

10-11 Октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Встреча поколений «Судеб 

связующая нить» 

10-11 Октябрь Руководитель 

школьного музея 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Общешкольный праздник  

«День учителя» (праздничный 

концерт, видеопоздравления) 

10-11 Октябрь Зам. директора по 

ВР,педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

Муниципальный конкурс программ 

тематических и профильных смен 

детского отдыха «Лето – это 

маленькая 

жизнь» 

10-11 Октябрь-ноябрь Зам. директора по 

ВР, 

Педагоги ДОП 

Педагог-

организатор 

Муниципальный этап областного 

конкурса «Герои Отечества – наши  

земляки» 

10-11 Октябрь-ноябрь Зам. директора по 

ВР, руководители  

МО 

Городской конкурс 

исследовательских 

работ активов музеев 

образовательных 

10-11 Октябрь-декабрь Руководитель 

школьного музея 
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организаций г. Челябинска «История 

одного экспоната» 

Школьное мероприятие «День 

Матери» (классный час, 

видеопоздравления) 

10-11 Ноябрь классные 

руководители 

Участие в конкурсе  

чтения «Шаг к Парнасу» 

10-11 Ноябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Городской конкурс в области 

правовых знаний «ПравДа!» 

10-11 Ноябрь-декабрь Учителя 

обществознания и 

истории 

Участие в городской Акции «Мир 

добра и толерантности» 

10-11 Декабрь Зам. директора по 

ВР, Советник 

директора по 

воспитанию 

специалисты СПС 

Патриотическая Акция «День Героев 

Отечества» (тематические плакаты, 

фотовыставка) 

10-11 Декабрь Зам. директора по 

ВР, Советник 

директора по 

воспитанию 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Городской Слет школ, носящих 

имена Героев Отечества «Имени 

Вашего 

достойны» 

10-11 Декабрь Руководитель 

школьного музея 

Городская Акция «ЭкоВолонтеры» 10-11 Декабрь  Советник 

директора по 

воспитанию 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Проведение цикла тематических 

мероприятий  предметных недель 

10-11 Сентябрь-май Руководители МО 

Общешкольный праздник 

«Новогодний калейдоскоп» 

(оформление 

кабинетов, выставка новогодних 

игрушек, театрализованная 

программа) 

10-11 Декабрь Зам. директора по 

ВР,педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Лучший 

ученик года» 

10-11 Январь Зам. директора по 

ВР,педагог-

организатор, 
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классные 

руководители 

Городской конкурс «На волне 

безопасности» 

10-11 Январь-февраль классные 

руководители 

Организация и участие в 

мероприятиях ОЦ гражданско-

патриотического воспитания 

10-11 

 

Январь-февраль Зам. директора по 

ВР,педагог-

организатор, 

XXII Городская интеллектуальная 

игра 

для школьников «Русский мир» 

10-11 Январь-март Зам. директора по 

ВР,учителя 

обществознания 

и истории 

Городской конкурс экологической 

рекламы «ЭкоРОСТ» 

10-11 Январь-март Зам. директора по 

ВР,учителя 

биологии 

Общешкольный мероприятие 

«Праздник Весны» (концерт, 

видеопоздравления) 

10-11 Март Зам. директора по 

ВР,педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийской 

Акции«Безопасность детей в сети 

Интернет» 

10-11 Март Зам. директора по 

ВР,социальный 

педагог 

Городская интернет-викторина 

«Тропою знаний» 

10-11 Март Классные 

руководители 

Участие в социально-

психологическом 

тестировании по выявлению 

несовершеннолетних 

употребляющих ПАВ 

10-11 Март Зам. директора по 

ВР,специалисты 

СПС 

Конкурс на самую социально-, 

активную образовательную 

организацию Челябинска 

10-11 Март-апрель Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Проведение цикла тематических 

мероприятий в рамках 

Межведомственной Акции «За 

здоровый образ жизни» (выставка 

плакатов, рисунков, создание 

видеороликов) 

10-11 Апрель Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Общешкольное мероприятие 

«Космос» (выставка поделок, 

тематических плакатов), 

приуроченное ко Дню 

Космонавтики 

10-11 Апрель Зам. директора по 

ВР,педагог-

организатор, 

классные 

руководители 
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Экологическая Акция «Весеннее 

настроение» (организация весеннего 

субботника) 

10-11 Апрель Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

XXVI городская краеведческая игра 

«Знай и люби Челябинск» 

10-11 Апрель-май Зам. директора по 

ВР, учителя 

обществознания 

и истории 

Патриотическая Акция 

«Георгиевская лента» 

10-11 Май Зам. директора по 

ВР,педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Проведение цикла тематических 

мероприятий «День Победы» 

(торжественная линейка с 

возложением цветов, уличное 

построение, выставка 

исследовательских проектов «Герои 

ВОВ», оформление кабинетов) 

10-11 Май Зам. директора по 

ВР,педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Школьное мероприятие «Последний 

звонок»  

10-11 Май Зам. директора по 

ВР,педагог-

организатор, 

педагоги 

руководители  

Участие в межведомственной Акции 

«Подросток» 

10-11 Июнь Зам. директора по 

ВР,социальный 

педагог 

Участие в трудовом лете, 

формирование трудового отряда 

10-11 Июнь Зам. директора по 

ВР,классные 

руководители 

Участие в социально-

образовательных 

проектах: «Делаем музей вместе», «Я 

поведу тебя в  музей» 

10-11 В течение года Руководитель 

школьного музея 

Городской конкурс на самое 

активное первичное отделение 

Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

РДДМ 

10-11 В течение года Зам. директора по 

ВР,Советник по 

воспитанию 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Информационное сопровождение 

школьной группы «ВК» (создание 

статей, пабликов, роликов и т.д.) 

10-11 Сентябрь-май Зам. директора по 

ВР,педагог-

организатор 
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Информационная наполненность 

школьного сайта (создание статей, 

пабликов, роликов и т.д.) 

10-11 Сентябрь-май Зам. директора по 

ВР,педагог-

организатор 

Участие в городских проектах -

«МедиаДетиВесна», 

«МедиаДетиОсень», создание статей 

и репортажей для медиа-холдинга  

«PROнас» 

10-11 Сентябрь-май Зам. директора по 

ВР,педагог-

организатор 

классные 

руководители 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Дни единых действий.  10-11  В течение года  Советник 

директора по 

воспитанию 

кл.руководители  

Всероссийский  

«Лига вожатых»  конкурс 

10 Сентябрь-ноябрь Советник 

директора по 

воспитанию 

педагог-

организатор 

кл.руководители 

руководитель 

школьного 

медиацентра 

Всероссийская акция  

«Экодежурный по стране»  

10-11 Сентябрь-октябрь Советник 

директора по 

воспитанию 

педагог-

организатор 

кл.руководители 

руководитель 

школьного 

медиацентра 

 Всероссийский  проект  

РДДМ «Классные  

встречи»  

10-11 В течение года  Администрация  

Советник 

директора по 

воспитанию 

педагог-

организатор 

кл.руководители 

родительская 

общественность  

День рождение РДДМ  10-11 октябрь   Администрация  

Советник 

директора по 

воспитанию 

педагог-

организатор 

кл.руководители  
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 Всероссийский проекты по плану 

РДДМ «Движение перывх» 

 

10-11 сентябрь-апрель  Администрация  

Советник 

директора по 

воспитанию 

педагог-

организатор 

кл.руководители  

ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СРЕДА 

Выставка детских рисунков, 

посвященных праздничным и 

памятным датам 

10-11 Сентябрь-май Учитель ИЗО 

 

Участие в городском конкурсе 

хореографического искусства 

«Линия  танца» 

10-11 Ноябрь-декабрь Зам. директора по 

ВР, педагог ДО 

Участие в городском конкурсе 

«Город мастеров» 

10-11 Февраль Зам. директора по 

ВР, Учитель ИЗО 

Участие в городском фестивале-

конкурсе «Хрустальная капель», 

детские творческие коллективы 

10-11 Февраль-март педагоги ДО 

Городской фестиваль-конкурс 

академического пения «Звонкие 

голоса» 

10-11 Февраль-март педагоги ДО 

Городской конкурс-выставка 

детского изобразительного 

творчества «Весенний вернисаж» 

10-11 Февраль-апрель Зам. директора по 

ВР, Учитель ИЗО 

XII городской фестиваль детского 

творчества «Моя Вселенная» 

10-11 Март-апрель Зам. директора по 

ВР, Учитель ИЗО 

Выставка тематических рисунков 

«Мир глазами детей» 

10-11 Июнь Зам. директора по 

ВР, Учитель ИЗО 

Участие в городском смотре-

конкурсе «Цветущий город» 

10-11 Июнь Зам. директора по 

ВР, Учитель ИЗО 

 

Городской фестиваль «Планета 

детства» 

10-11 Июнь Зам. директора по 

ВР, Учитель ИЗО 

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

Школьный праздник «День 

здоровья» 

10-11 Сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

Участие во Всероссийской Акции 

«Кросс нации» сборных команд 

учащихся 

10-11 Сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

Городские соревнования по 

легкоатлетическому кроссу среди 

обучающихся ОО г. Челябинска 

10-11 Сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

Участие во Всероссийской Акции 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

10-11 Октябрь Учителя 

физической 

культуры 
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Участие в городских соревнованиях 

по общефизической подготовке 

(ОФП) среди сборных команд 

юношей и девушек 

10-11 Октябрь Учителя 

физической 

культуры 

Участие в районных соревнованиях 

по баскетболу среди сборных команд 

учащихся 

10-11 Ноябрь-декабрь Учителя 

физической 

культуры 

Спортивная игра «Зарница», 

приуроченная ко Дню защитника 

Отечества 

10-11 Февраль Учителя 

физической 

культуры, ОБЖ 

Участие в открытой Всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня  

России» 

10-11 Февраль Учителя 

физической 

культуры 

Участие в районных, городских 

соревнованиях по лыжным гонкам 

среди команд учащихся 

10-11 Февраль Учителя 

физической 

культуры 

Участие в городских, областных 

соревнованиях по мини –футболу 

«Кубок НОВАТЭК  -Челябинск» 

10-11 Март Учителя 

физической 

культуры 

Участие в городских соревнованиях 

по волейболу сборных команд 

юношей и  

девушек 

10-11 Март Учителя 

физической 

культуры 

Участие сборной команды учащихся 

в городской легкоатлетической 

эстафете 

10-11 Апрель Учителя 

физической 

культуры 

Участие во Всероссийских 

спортивных соревнованиях 

«Президентские состязания» среди 

команд учащихся 

10-11 Май Учителя 

физической 

культуры 

Строевая подготовка в рамках 

празднования Дня Победы 

10-11 Май Учителя 

физической 

культуры 

Спортивно-оздоровительные 

мероприятия в рамках проекта «Урок 

здоровья 

– будь готов к ГТО» 

10-11 Май Учителя 

физической 

культуры 

 

 

 

  

  

  

  



364  

  

 3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

  

Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее – система условий) разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и обеспечивает обучающимся достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования.  

Система условий разработана с учетом организационной структуры МАОУ «ОЦ 

№ 1». Описание системы условий соответствует положениям локальных актов МАОУ 

«ОЦ № 1», нормативным правовым актам муниципального, регионального, 

федерального уровней.  

Система условий МАОУ «ОЦ № 1» ориентирована на создание комфортной 

развивающей образовательной среды:  

– обеспечивающих достижение целей среднего общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание и социализацию 

обучающихся;  

– гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологического 

здоровья и социального благополучия обучающихся;  

– преемственных по отношению к основному общему образованию и 

соответствующих специфике образовательной деятельности при получении среднего 

общего образования, а также возрастным психофизическим особенностям развития 

обучающихся.  

Условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ «ОЦ № 1» обеспечивают для участников образовательных 

отношений возможность:  

 достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с учебными планами и планами 

внеурочной деятельности всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  

 развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения 

социально значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через 

организацию урочной и внеурочной деятельности;  

 осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего 

успешного образования и профессиональной деятельности;  

 работы с одаренными обучающимися, организации их развития в 

различных областях образовательной, творческой деятельности;  

 формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к 

защите Отечества, службе в Вооруженных силах Российской Федерации;  



365  

  

 выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом;  

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

образовательной среды и школьного уклада;  

 развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой 

деятельности:  

образовательной,  учебно-исследовательской  и  проектной,  социальной, 

информационно-исследовательской, художественной и др.;  

 формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития 

опыта природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни;  

 использования  в  образовательной  деятельности 

 современных  

образовательных технологий;  

 обновления содержания основной образовательной программы, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации;  

 эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности;  

 эффективного управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования.  

Система условий МАОУ «ОЦ № 1» содержит:  

 описание  имеющихся  условий:  кадровых,  психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-

методических;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы среднего общего 

образования;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график / дорожную карту по формированию необходимой 

системы условий;  

 контроль состояния системы условий.  
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3.6.1.Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы   

Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МАОУ «ОЦ № 1» соответствуют требованиям ФГОС среднего 

общего образования, а именно:  

 организация укомплектована руководящими и иными работниками;  

 уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 

для педагогических работников, также и квалификационной категории;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года, а также участием в 

методической работе школы.  

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в МАОУ «ОЦ № 1» подтверждаются 

следующими документами (таблица 11).  

Таблица 11.  

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

  

Требование к 

кадровым условиям 

реализации ФГОС  
среднего общего 

образования  

Показатель соответствия  Документы, 

подтверждающие 

соответствие 

показателя 

требованиям  

Укомплектованность 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками  

Организация укомплектована:  

 педагогическими работниками;  

 руководящими работниками;  

 вспомогательным персоналом  

 штатное расписание;  

 трудовые договоры;  

  

Уровень 

квалификации 

педагогических и 

иных работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  

Уровень квалификации 

педагогических и иных работников 

организации соответствует требованиям  
Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих24 (раздел  

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»)  

личные дела 

педагогических 

работников, включая 

документы, 

подтверждающие 

образовательный ценз и 

уровень квалификации 

педагогических 

работников  
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Аттестация педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям 

проводится на основе оценки их 

профессиональной деятельности один 

раз в 5 лет.  
Аттестация в целях установления 

квалификационной категории 

проводится по желанию педагогических 

работников.   
Аттестация педагогических работников 

организаций проводится аттестационной 

комиссией, формируемой 

Министерством образования и науки 

Челябинской области  

Аттестационные листы 

График аттестации 

педагогических 

работников  

Непрерывность 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную  

Непрерывность профессионального 

развития педагогических работников 

обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три 

года  

График прохождения 

курсов повышения  
квалификации 

педагогическими 

работниками  

Документы, 

подтверждающие 

прохождение 

 курсов  

                                                  
24   

Требование к 

кадровым условиям 

реализации ФГОС  
среднего общего 

образования  

Показатель соответствия  Документы, 

подтверждающие 

соответствие 

показателя 

требованиям  
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деятельность, 

реализующей 

образовательную 

программу  среднего 

общего образования  

В  МАОУ  «СОШ  №  21  г.  

Челябинска»для обеспечения 

непрерывного профессионального 

развития реализуются:  

 написание статей, участие в 

конференциях, проведение вебинаров, 

реализация научно-прикладных 

проектов;  

 план методической работы, 

включающий разнообразные формы 

организации деятельности 

педагогических работников (семинары, 

тренинги, заседания методических 

объединений, конференции участников 

образовательных отношений и 

социальных партнеров ОО по итогам 

разработки основной образовательной 

программы, мастерклассы, круглые 

столы, открытые уроки, внеурочные 

занятия и т.п.);  

повышения 

квалификации  

План  методической  

работы   

  

С целью оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в МАОУ «ОЦ № 1» организуется методическая работа, обеспечивающая 

совершенствование основных профессиональных компетенций педагогов:   

 обеспечение условий для успешной деятельности, позитивной мотивации, 

а также самомотивирования обучающихся, основанной на сформированности 

гуманистической позиции педагога, позитивной направленности на педагогическую 

деятельность;  

 осуществление самостоятельного поиска и анализа информации с 

помощью современных информационно-поисковых технологий, в том числе для 

совершенствования компетентности в соответствующих предметных областях знания 

и методах обучения, реализации задач национального проекта «Образование»;  

 умение разрабатывать программы учебных предметов, курсов, 

методические и дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую 

литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в 

том числе интернет-ресурсы;  

 способность выявлять и отражать в основной образовательной программе 

специфику особых образовательных потребностей (включая региональные, 

национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов);  
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 умение организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;  

 осуществление педагогического оценивания деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями Стандарта, включая текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся, метапредметных и предметных  

планируемых результатов, диагностику личностных результатов;  

 использование возможностей ИКТ, умение работать с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием.  

С целью совершенствования условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, в том числе обеспечения возможности 

восполнения недостающих кадровых ресурсов в МАОУ «ОЦ № 1» созданы условия 

для:  

 реализации электронного обучения,   

 применения дистанционных образовательных технологий.   

  

3.6.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в МАОУ «ОЦ № 1» обеспечивают:  

 преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей обучающихся);  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);  
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 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза).  

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:   

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

обучающегося, которая проводится на этапе перехода обучающегося на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года25;   

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется педагогическим работником и/или педагогом-психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией общеобразовательной 

организации;  профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках 

основных направлений представлены в таблице.  

Таблица   

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования в 

образовательной организации  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения  

индивидуальны

й уровень  

групповой уровень  на уровне 

класса  

на уровне  

общеобразовательной 

организации  

Сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся  

проведение  

индивидуальных 

консультаций 

 с 

участниками 

образовательных 

отношений; 

индивидуальная 

коррекционная  

работа  с 

обучающимися;  

проведение 

диагностических 

мероприятий; 

профилактика 

школьной 

дезадаптации 

 (на этапе 

перехода на 

уровень 

проведение 

тренингов,  
организация  

тематических 

 и 

профилактических 

занятий;  

проведение  

тренингов с 

педагогами по  
профилактике 

эмоциональног

о выгорания; и 

т.п.  

проведение 

классных 

 часов, 

бесед, 

праздников; 

проведение  

диагностически

х  

мероприятий  с 

обучающимися; 

проведение 

релаксационны

х  и 

динамических 

пауз в учебное 

время; и т.п.  

проведение  

общешкольных  

лекториев  для  

родителей обучающихся  
(например, «Школа мудрого 

родителя» и  

др.)  

информационнопросветительска

я  

работа  через  сайт 

общеобразовательной 

организации и т.п.  
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 среднего 

общего 

образования); и 

т.п.  

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни    

индивидуальная 

профилактическа

я работа с 

обучающимися; 

консультативная 

деятельность;  

проведение 

групповой 

профилактической 

работы,  

направленной 

 на 

формирование  

организация 

тематических 

занятий, 

кружков, бесед 

по проблеме 

здоровья и 

безопасности 

образа  

проведение лекториев для 

родителей и педагогов; 

сопровождение общешкольных 

тематических занятий,  

                                                  

  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения  

индивидуальны

й уровень  

групповой 

уровень  

на уровне класса  на уровне  

общеобразовательной 

организации  

и т.п.  ценностного  

отношения  

обучающихся 

 к своему 

здоровью;  

 работа  группы  

волонтёро

в; и т.п.  

жизни; 

и т.п.  

акций по  

здоровьесбережению; 

информационнопросветительс

кая работа через сайт 

общеобразовательной 

организации и т.п.  

Развитие экологической культуры   
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проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

участниками 

образовательных 

отношений по 

вопросам 

развития 

представлений 

об основах 

экологической 

культуры на 

примере 

экологически 

сообразного 

поведения в 

быту и природе 
родного  

кра

я; и 

т.п.  

проведение 

групповой 

профилактическ

ой работы по 

формированию 

умений 

безопасного 

поведения в 

окружающей 

среде родного 

края; и т.п.  

организация 

тематических 

занятий, кружков, 

бесед по проблеме 

формирования 

познавательного 

интереса и 

бережного 

отношение к 

уникальной 

природе Южного 

Урала; и т.п.  

проведение лекториев для 

родителей обучающихся; 

информационнопросветительска

я работа через сайт 

общеобразовательной  

организации; и т.п.  

Дифференциация и индивидуализация обучения  

проведение 

диагностически

х мероприятий 

на выявление 

индивидуально

го уровня 

обученности и 

обучаемости; 

уровня общих 

умственных 

способностей; 

скорости 

усвоения; 

индивидуально

го стиля 

умственной 

деятельности; 

психофизическ

их 

особенностей 

обучающихся  

и т.п.  

организация 

тематических и 

профилактически

х  
занятий с 

педагогами, 

направленных 

на освоение 

способов 

работы с 

различными 

группами 

обучающихся, 

и т.п.  

организация 

учебной 

деятельности с 

учетом 

индивидуальн

ых 

особенностей 

обучающихся  

и т.п.  

проведение лекториев для 

родителей обучающихся  и 

т.п.  

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения  
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индивидуальный 

уровень  

групповой уровень  на уровне 

класса  

на уровне  

общеобразовательной 

организации  

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

детей с особыми образовательными потребностями  

проведение 

диагностических 

мероприятий; 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями; 

разработка 

индивидуального 

маршрута 

психологопедагогич

еского 

сопровождения 

ребенка с особыми 

образовательными 

потребностями; 

индивидуальная 

коррекционная  

 работа  с  

обучающимися;   

проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

обучающихся; и 

т.п.  

проведение 

диагностическ

их 

мероприятий с 

обучающимися

; организация  
учебной  

деятельности  с  

учетом 

психофизичес

ких 

возможностей 

детей с 

 особым

и 

образовательн

ыми 

потребностями

; и т.п.  

оказание 

консультативной помощи 

педагогам, родителям и 

обучающимся; 

информационнопросвети

тельская работа с 

педагогами и 

родителями; и т.п.  

информационнопросветите

льская работа с педагогами 

и родителями; и т.п.  

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения  

индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися; 

консультативная 

деятельность; 

психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад и т.п.  

организация 

групповой 

деятельности в 

аспекте поддержки, 

оказания 

консультативной 

помощи участников 

олимпиадного 

движения; и т.п.  

проведение 

диагностическ

их 

мероприятий с 

обучающимися

; проведение 

групповой 

профилактичес

кой работы, 

направленной 

на поддержку 

участников 

олимпиадного 

движения;   

оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 

обучающимся; и т.п.  

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности  
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проведение 

диагностических 

мероприятий, 

направленных на 

выявление интересов 

и способностей  

проведение 

профессиональных 

проб  

проведение 

мероприятий с 

участием 

представителей 

сферы 

профессиональ

ной 

деятельности, 

на которую  

оказание консультативной 

помощи обучающимся по 

профессиональной 

ориентации и т.п.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения  

индивидуальный 

уровень  

групповой уровень  на уровне 

класса  

на уровне  

общеобразовательной 

организации  

личности к той или 

иной профессии  и 

т.п.  

 ориентирован 

профиль 

обучения и 

т.п.  

 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников  

проведение 

диагностических 

мероприятий, 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и 

родителями 

индивидуальная 

коррекционная  
работа с 

обучающимися, 

имеющими 

проблемы в 

общении;   

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; проведение 

коррекционноразвива

ющих занятий, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных  

навыков; и 

т.п.  

диагностика 

сформированн

ости 

коммуникативн

ых умений и 

навыков  
обучающихся  

класса; 

организация 

тематических 

и 

профилактиче

ских  

заня

тий; 

и 

т.п.  

проведение тематических 

лекториев для родителей и 

педагогов; 

информационнопросветител

ьская работа через сайт  

школы; и т.п.  

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления  
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оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

ученического 

самоуправления; 

выявление детей для 

работы в детских 

объединениях;   

проведение 

диагностических 

мероприятий для 

определения 

лидеров; и т.п.  

тренинги по 

целеполаганию 

и уверенности 

в себе; и т.п.  

информационнопросветител

ьская работа через сайт 
общеобразовательной  

организации; и т.п.  

  

  

3.6.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования:  

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования;  

 обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта;  

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность;  

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы, а также механизм их формирования.  

Объем действующих расходных обязательств в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования для МАОУ «ОЦ № 1» отражается в муниципальном задании по оказанию 

муниципальных образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в образовательной 

организации осуществляется в соответствии с региональным расчетным подушевым 

нормативом, с учетом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного 

обучающегося.  

  

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования  

МАОУ «ОЦ № 1», механизм их формирования  

Региональный расчетный подушевой норматив предусматривает расходы на год:  

 оплату труда работников общеобразовательных организаций с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате;  

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 
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обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью);  

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического 

и административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определены по виду образовательной программы – основная образовательная 

программа среднего общего образования с учетом:  

(указать необходимое)  

 форм обучения;   

 образовательных технологий и специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;   

 обеспечения  дополнительного  профессионального 

 образования  

педагогическим работникам;  

 обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся;  

Для обеспечения финансовых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования МАОУ «ОЦ № 1»:  

1) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования;  

3) определяет  объемы  финансирования,  обеспечивающие 

 реализацию внеурочной деятельности обучающихся;  

Локальные нормативные акты МАОУ «ОЦ № 1», регламентирующие 

создание финансовых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

1. Положение об оплате труда работников МАОУ "ОЦ № 1"  

2. План финансово-хозяйственной деятельности  

3. Положение об оказании дополнительных  платных образовательных 

услуг в МАОУ «ОЦ № 1»…  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» МАОУ «ОЦ № 1» предоставляет 

учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах самообследования.  
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3.6.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования МАОУ «ОЦ № 1» обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения 

основной образовательной программы; 2) соблюдение:  

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, размещению и архитектурным особенностям здания организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);  

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены);  

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; 

учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи;  

 строительных норм и правил;  

 требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных организациях;  

 установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта;  

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность).   

Здание МАОУ «ОЦ № 1» 4-х этажное, капитальное, сдано в эксплуатацию в 1976 

году.  

Общая площадь здания –9840,5 м2  

Проектная мощность рассчитана на 825  обучающихся, на сегодняшний день на 

одного учащегося приходится 2,5 м 2, что соответствует нормативу по площади на 

одного обучающегося.  

Территория образовательного учреждения благоустроена, хорошо освещена. Для 

отдыха имеется спортивные площадки, футбольное поле, хоккейный корт.  

С целью сохранности здания школы ежегодно проводятся работы по 

косметическому ремонту. В весенний период проводятся очистительные работы на 
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кровле. Косметический ремонт школы выполняется за счет бюджетного 

финансирования силами подрядчиков.  

В школе имеются специально организованные места, постоянно доступные 

подросткам и предназначенные для: общения; проектной и исследовательской 

деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и групповой работы; 

индивидуальной работы; демонстрации своих достижений.  

Размещение учебного оборудования, оснащение учебных кабинетов 

повышенной опасности соответствует нормам охраны труда и техники безопасности. 

Освещенность в учебных кабинетах соответствует норме. Деятельность школы 

осуществляется в соответствии с нормативной документацией по охране труда и 

технике безопасности.  

Одним из основных направлений финансирования школы является создание 

безопасных условий и социально-психологической комфортности образовательной 

среды.  

На должном уровне в школе осуществляется:  

• обеспечение безопасности учащихся;  

• организационно- материальное обеспечение здоровьесберегающих 

образовательных условий;  

• обеспечение гигиенических условий учебного процесса;  

• соблюдение требований СанПиНа;  

• расстановка технических средств с учетом гигиенических требований, 

соблюдение требований к объему и площади кабинетов;  

• освещенность учебных помещений и рекреаций, в соответствии с 

гигиеническими нормами;  

• установление в спортивных залах защитных конструкций на светильники;  

питьевой режим, санитарное состояние школьной столовой.  

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетах  

В школе имеется 38 учебных кабинетов, общей площадью -2100 м2, в которых 

реализуется учебная работа и внеурочная деятельность. Оборудованы учебный кабинет 

физики, химии, информатики (2), биологии, географии, технологии (2),  

Истории и общественных наук (2), иностранного языка (5), математики (3), русского 

языка и литературы (4), ОБЖ , музыки, МХК, начальной школы (10). В школе имеется 

стрелковый тир, зал для хореографии.  

• Кабинет физики с подводкой низковольтного электропитания, с лабораторными 

комплектами по всем разделам рабочей программы и лаборантской.  

• Кабинет химии оборудован вытяжкой, имеется лаборантская и лабораторное 

оборудование по всем разделам рабочей программы  

• В кабинете биологии  имеется лаборантская и лабораторное оборудование по всем 

разделам рабочей программы.   

• В кабинете географии имеется комплект географических карт в соответствии с 

реализуемыми программами.  
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• Имеются два кабинета истории и обществознания с комплектами карт и 

лицензионным демонстрационным программным обеспечением.   

• Кабинет ОБЖ оснащен  с учебными и наглядными пособиями, техническими 

средствами обучения,  необходимыми для обучения начальным знаниям в области 

обороны и подготовке по основам воинской службы. В школе имеется  стрелковый 

тир.  

• Кабинет музыки оснащен  разноплановыми музыкальными инструментами, аудио 

и видеотехникой для воспроизведения музыкальных произведений.  

• 2 компьютерных  класса с разнообразными программными материалами и 

имеющим выход в Интернет.  

• 1 технологическая мастерская, оснащенные  оборудованием для изучения 

технологии, включающим устройства и мини-станки для обработки материалов, в 

том числе станки для деревообработки (сверления, выпиливания, столярных работ 

и т.п.) и верстаки;  

• 1 мастерская обслуживающего труда (швейная мастерская, кабинет кулинарии).  

• В начальной школе 10 кабинетов начальных классов, оснащенных ученической 

мебелью, информационными стендами, необходимыми техническими средствами, 

наглядно-дидактическими материалами.   

  

Объекты для проведения практических занятий  

Для проведения практических занятий в школе функционируют кабинеты, залы, 

мастерские, в которых ведущая роль отводится практическим работам, экскурсиям, 

тренировочным занятиям.  

Перечень объектов для проведения практических занятий  

Назначение  Площадь 

объекта, 

кв.м.  

Функциональное использование  

Информационнобиблиотечный 

центр  

48,1  Обеспечить участникам образовательного 

процесса доступ к информации, знаниям, 

идеям, культурным ценностям 

посредством использования 

библиотечноинформационных ресурсов. 

Оборудован рабочими местами  

пользователей, стеллажами,  

 

  автоматизированным рабочим местом библиотекаря, 

рабочими местами для пользователей с выходом в  

интернет. Фонд центра укомплектован 

научнопопулярной, справочной, методической, 

художественной, учебной литературой, электронными 

изданиями, аудиовизуальными изданиями, 

периодической печатью и дидактическими изданиями.  
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Кабинет биологии  32,6   В кабинете проводятся практические и лабораторные 

работы по основным разделам биологии: ботаника, 

зоология, анатомия, общая биология. Имеется 

оборудование для проведения практических занятий: 

гербарии растений, модели грибов, модели овощей и 

фруктов, модели цветов покрытосеменных растений, 

влажные препараты, барельефные таблицы, микроскопы 

световые, микропрепараты. Практические занятия 

проводятся для обучающихся  5-11 классов. 

Автоматизированное место учителя (проектор, 

моноблок, экран)  
Комплект демонстрационного оборудования для 

проведения лабораторных работ  

-датчик ЭКГ, датчик дыхания спирометр, датчик 

чистоты сердечных сокращений.  

Кабинет 

информатики  

49,2  

53,5  

   

Предназначен для практических занятий, направленных 

на формирование и совершенствование навыков 

компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности. 

Кабинет оснащен, автоматизированными рабочими 

местами учителя и обучающихся, мобильный класс.  

Кабинет физики  68,3  Объект предназначен для проведения практических и 

лабораторных работ по физике для обучающихся 7-11 

классов. Имеется лаборантская. Укомплектован 

средствами обучения и воспитания по: механике, 

электродинамике, молекулярной физике, оптике, 

квантовой физике. Автоматизированное место учителя 

(проектор, моноблок, экран), мобильный класс. 

Комплект демонстрационного оборудования для 

проведения лабораторных работ: -методические 

указания для проведения лабораторных работ (СD – 1 

шт.) - датчик влажности, абсолютного давления, датчик 

освещенности, температуры поверхности, высокой 

температуры (термопара), оптической плотности 

(колориметр), магнитного поля, напряжения, 

расстояния, силы, тока, фотоэлемент, звука, угла 

поворота, ускорения, вращательного движения, 

радиоактивности.  

Актовый зал  145,6  Проводятся занятия по внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. Объект предназначен для 

практических занятий музыкой, развития творческих 

способностей обучающихся. актовый зал оснащен 

следующим оборудованием: музыкальным 

оборудование и аппаратурой.  

Кабинет географии  48,4  Проводятся практические занятий по географии, 

экологии, краеведению.   
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  Кабинет оснащен следующим оборудованием: 

автоматизированное место учителя (проектор, моноблок, 

экран), мобильный класс, интерактивная доска 

(SMART), глобусы, набор карт России, набор карт мира, 

метеорологическая площадка, установка для 

глазомерной съемки, набор минералов, компасы, набор 

рельефных таблиц.  

Кабинет химии  68,3  Проводятся практические и лабораторные работы по 

неорганической (8-9 класс), органической химии (10 

класс), общей химии (11 класс). Кабинет оборудован 

вытяжной трубой, закрепленными рабочими местами 

обучающихся, водоснабжением. Для проведения 

практических работ имеются лаборантская, приборы, 

реактивы, аудиовизуальные средства, печатные объекты  

Автоматизированное место учителя (проектор, моноблок, 

интерактивная доска)  

Комплект демонстрационного оборудования для 

проведения лабораторных работ.  

  

3.6.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования  

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования обеспечиваются созданной современной 

информационно-образовательной средой.  

Информационно-образовательная среда включает комплекс информационных 

образовательных ресурсов (таблица 4.)  

Таблица   

№  

п/п  

 
Наименование  

Количество  

( шт)  

   Диски 29 шт:   

 1  Энциклопедия. География России  1  

 
2 

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия  1  

 3  Физика 7-9 класс. Основная школа 1 ч.  1  

 4  Физика 7-9 класс. Основная школа 2 ч.  1  

 5  География в школе "Европа"  1  

 6  Природа, человек, общество  1  

 7  Математика и конструирование  1  

 
8 

Энциклопедия ПК и интернета Кирилла и Мефодия.  

  

1  
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9  Алгебра 7-9 класс. Изд.2  1  

10  Алгебра 10-11 класс  1  

11  Информатика 9-11 класс  1  

12  Математика 5-6 класс. Изд. 2  1  

13  Обществознание 8-11 класс  1  

14  Биология 6 класс  1  

15  Биология 7 класс  1  

16  Биология 8 класс  1  

17  Основы общей биологии 9 класс  1  

18 
Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. Около 5500  

справочных статей  

1  

19 
Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. Около 6000  

справочных статей  

1  

20 
Русская литература. Мультимедийная энциклопедия  

  

1  

21  География "Азия"  1  

22 
География Австралия.Океания. Арктика. Антарктида.  

  

1  

23  География Африка  1  

24  Энциклопедия. Птицы средней полосы России  1  

25 
Интерактивные творческие задания. Физика 7-9 класс  

  

1  

26 
Интерактивные творческие задания. Биология 7-9 класс  

  

1  

27  Виртуальная химическая лаборатория 7 класс  1  

28  Виртуальная химическая лаборатория 9 класс  1  

29 
Химия 8-9 класс. Интерактивные творческие задания  

  

1  

  Итого:  29  

  

Sheet 2: Комплект учебных дисков  

№  

п/п  Наименование  
Количество  

( шт)  

1 Комплект учебных дисков 1 шт в него входят:   

2  График функций русский язык (ПМК)  1  

3  Части речи (ПМК)  1  
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4  Мир природы (ПМК)  1  

5  ИКТ- программно-методический комплекс  1  

6  Азбука искусства (ПМК)  1  

7  Академия младшего школьника с 1 по 4 класс (ПМК)  1  

8  Мир музыки (ПМК)  1  

9 
История России 18-19 века (ПМК)  

  

1  

10  История России 9-17 века (ПМК)  1  

11 
Фантазеры. Волшебный конструктор 5-10 лет (ПМК)  

  

1  

11 
Автоматизированная информационно-библиотечная система версия  

для школьных библиотек (ПМК)  

1  

12 
География материков: История открытия и население (ПМК)  

  

1  

13  Экономическая география регионов мира (ПМК)  1  

14 
Виртуальные лабораторные работы по физике (ПМК)  

  

1  

15  Начальная математика 0+ (ПМК)  1  

  Итого:  15  

  

Информационно-образовательная среда Информационно-

образовательная среда обеспечивает:  

 информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности;  

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения;  

 проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности; 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, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий;  

 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.  
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Эффективное использование информационно-образовательной среды 

обеспечивается компетентностью работников в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией 

учредителя организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования обеспечивает:  

 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов 

и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета);  

 укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

среднего общего образования.   

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определен исходя из расчета:  

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

основной образовательной программы среднего общего образования;  

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и 

научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.  

    

  

3.6.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с основной образовательной программой  

среднего общего образования МАОУ «ОЦ № 1»  

  

1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования (таблица 12).  
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Таблица 12.  

Кадровое обеспечение   

Должность  Количество 

работников  
Количество работников  

требуется  имеется  уровень  
квалификации соответствует 

требованиям  

уровень  
квалификации 

требует 

изменений  
Учитель русского 

языка  
1  1  Да – высшая 

квалификационная категория  
Нет   

Учитель 

иностранного языка  
2  2  Да – высшая 

квалификационная категория  
Нет   

Учитель 

математики  
1  1  Да – высшая 

квалификационная категория  
нет  

Учитель физики  1  1  Да – высшая 

квалификационная категория  
нет  

Учитель химии  1  1  Да – высшая 

квалификационная категория  
нет  

Учитель биологии  1  1  Да – высшая 

квалификационная категория  
нет  

Учитель ОБЖ  1  1  Да – первая квалификационная 

категория  
нет  

Учитель 

физической 

культуры  

1  1  Да – высшая 

квалификационная категория  
Нет   

  

Вывод. Кадровые условия соответствуют   

  

 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

  

Необходимые изменения в материально-технических условиях  

  

№  Требование к материально-техническим условиям 

реализации ФГОС среднего общего  

образования  

Необходимые 

изменения   

1.  учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников  

Соответствуют  

2.  помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой и изобразительным искусством, а 

также другими курсами по выбору и курсами внеурочной 

деятельности  

Соответствуют  
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3.  информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного  

фонда, медиатекой  

Не соответствует   

4.  актовые, спортивные и хореографические залы, спортивные 

сооружения (комплексы, залы, бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем), автогородки  

Соответствуют  

5.  помещения для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков, отвечающие 

санитарноэпидемиологическим требованиям к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных организациях  

Соответствуют  

6.  помещения медицинского назначения, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность  

  

Соответствуют  

7.  административные и иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  

Соответствуют  

8.  гардеробы, санузлы, места личной гигиены  Соответствуют  

  

В  материально-техническом  оснащении  образовательной  деятельности 

необходимо создать условия для:  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-видео-материалов, результатов  

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

  

 3.7.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую 
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личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, 

ответственную за свое здоровье и жизнь.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, 

обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации.  

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием 

структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; 

разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 

конфликтов между государственными и общественными структурами управления. В 

связи с этим к формированию системы условий могут быть привлечены различные 

участники образовательных отношений.   

  

3.8. Сетевой график / дорожная карта по формированию необходимой системы 

условий 

Сетевой график / дорожная карта по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования отражает мероприятия по достижению целевых ориентиров в системе 

условий.  

Сетевой график / дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования  

  

  

Условия реализации ООП среднего 

общего образования  

Мероприятия  

  

Кадровые  Своевременное прохождение аттестации, 

наличие курсовой подготовки, повышение 

педагогической компетентности через 

самообразование.  

Психолого-педагогические  Адаптация учащихся, работа социального 

педагога, педагога-психолога, система 

индивидуальной работы педагогов с 

учащимися.  
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Материально-технические  Оборудование учебных кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

установка автоматизированных рабочих 

мест учителя и общешкольной локальной 

сети.  

Информационно-методические  Создание информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами  

  

 3.9.  Контроль за состоянием системы условий  

  

Контроль состояния системы условий в МАОУ «ОЦ № 1» осуществляется в 

соответствии с сетевым графиком / дорожной картой. При достижении условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 

обозначенных в сетевом графике / дорожной карте, общеобразовательная организация 

вносит изменения в основную образовательную программу среднего общего 

образования в части системы условий. Организация контроля за состоянием системы 

условий в представлена в таблице 13.  

Таблица 13.  

Осуществление контроля за состоянием системы условий  

  

№  

п/п   

Объект контроля  Субъект 

контроля  

Сроки контроля  Методы сбора 

информации  

1  Степень освоения 

педагогами новой  
образовательной 

программы  

Заместитель 

директора,  
руководитель 

рабочей группы  

октябрь  Собеседование с 

педагогами,   

2  Степень обеспеченности 
необходимыми  

материально- 

техническими ресурсами  

Заведующий 

хозяйством, 

директор  

август  Изучение 

документации  

3  Организация работ по 

выполнению методических 

рекомендаций по  
внесению изменений в 

локальные акты,  
регламентирующих  

установление заработной  

платы   

Директор   июль  Изучение 

документации  

  

  

  

  

  

  


