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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

I.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

БОУ «Тарская СОШ № 5» разработана в соответствии с Федеральным 

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

Федерации» и Федеральной образовательной программой среднего общего 

образования. Нормативной основой ООП СОО являются следующие 

документы: 

• Государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413) с 

изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1645, от 31 

декабря 2015 года №1578, от 29 июня 2017 года №613; 

• Приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

сентября 2020 года №519, от 11 декабря 2020 года №712, от 12 августа 

2022 года №732; 

• Приказ Минпросвещения России «1014 от 23 ноября 2022 года «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего 

общего образования»; 

• Основы государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 09 ноября 

2022 года №809; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

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

действующими до 1 марта 2027 г. (далее — Гигиенические 

нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача 



Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. 

          ООП СОО БОУ «Тарская СОШ № 5» 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 ООП СОО 

БОУ «Тарская СОШ № 5» являются:  

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

• воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления; 

• преемственность основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования; 

• организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов среднего общего образования, отражённых в 

ФГОС СОО; 

• формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования; 

• подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности; 

• организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, 

успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

          Достижение поставленных целей реализации ООП СОО БОУ «Тарская 

СОШ № 5» предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование у обучающихся нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования; 



• достижение планируемых результатов освоения ФОП 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, 

научнотехнического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной 

среды образовательной организации; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

• организация социального и учебно-исследовательского 

проектирования, профессиональной ориентации обучающихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми организациями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение 

их безопасности. 

          ООП СОО БОУ «Тарская СОШ № 5» учитывает следующие принципы: 

• принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым 

результатам и условиям обучения на уровне среднего общего 

образования;  

• принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ООП ССОО характеризует право 

получения образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

• принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль);  

• принцип индивидуализации обучения: ФОП ССОО 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: ФОП СОО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного 

процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы;  

• принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий.               

          Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

санитарными правилами и нормами. ООП СОО БОУ «Тарская СОШ № 5» 

учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий 

объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет составляет не 

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

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

(или б-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

         Программа направлена на  реализацию трёх основных составляющих 

школы: миссии, видения, ценностей. 

Миссия школы: Школа – место, где дети разных возможностей учатся 

быть адаптированными, востребованными, успешными. 

Видение: Учителя и ученики уверены в себе, с активной жизненной 

позицией, постоянно развивающиеся, патриоты школы. 

Ценности: Уважение, обучение, сотрудничество, патриотизм. 

            Основная образовательная программа среднего общего образования 

школы № 5 разработана с учётом принципа демократизации, который 

обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех 

участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией; в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учётом индивидуальных 

особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей 



(законных представителей) при получении среднего общего образования, 

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и с инвалидностью, а также значимость данного 

уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы  

          Планируемые результаты освоения ООП СОО БОУ «Тарская СОШ № 

5» соответствуют современным целям среднего общего образования, 

представленным во ФГОС СОО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

          Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

СОО школы № 5 включают:  

• осознание российской гражданской идентичности;  

• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и  

личностному самоопределению;  

• ценность самостоятельности и инициативы;  

• наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

• целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, формирование 

системы значимых ценностно-смысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

          Личностные результаты освоения ООП СОО БОУ «Тарская СОШ № 

5» 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 ФОП ССОО 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 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 ООП СОО БОУ «Тарская СОШ № 5» 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

           Предметные результаты освоения ООП СОО школы № 5 для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих учебному предмету. 

          Предметные результаты освоения ООП СОО БОУ «Тарская СОШ № 5» 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения и профессиональной деятельности.  

 

I.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной 

программы  

         Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются: ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ООП СОО БОУ «Тарская СОШ № 5» и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом.  

            Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются:  

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, 

а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней;  



• оценка результатов деятельности педагогических работников как 

основа аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

         Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП 

СОО БОУ «Тарская СОШ № 5». Система оценки 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, 

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 учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

          Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению 

к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

          Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов 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 (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 воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на 

федеральном или региональном уровне и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психологопедагогической 

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 ООП СОО БОУ «Тарская 

СОШ № 5», которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а 

также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

        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)  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, 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 её 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 её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

          Предметные результаты освоения ООП СОО ОУ «Тарская СОШ № 5» 

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. 

         Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

         Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий а также 

компетентностей, релевантных соответствующим направлениям 

функциональной грамотности. 

          Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

          Обобщённый 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. 



         Обобщённый 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. 

         Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых 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. 

         Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 

итогового контроля. 

        Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к ООП СОО. Описание оценки предметных результатов по 

отдельному учебному предмету включает: список итоговых планируемых 

результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки 

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

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); график контрольных мероприятий. 

          Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне среднего 

общего образования. 

         Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся. 

        Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями. 

         Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

         Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения обучающегося в освоении программы 

учебного предмета. 



        Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

        Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании по учебному предмету. 

         В текущей оценке используется различные формы и методы проверки 

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

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета. 

         Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

         Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

         Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; оценка уровня достижения предметных и 

метапредметных результатов; оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, 

анализа 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. 

II. Содержательный раздел   

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

          Структура программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую 

информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на 

уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

          На уровне среднего общего образования продолжается формирование 

универсальных учебных действий (далее — УУД), систематизированный 

комплекс которых закреплен во ФГОС СОО. 



         Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. 

УУД целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, 

подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту 

перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 

возрастания сложности выполняемых действий повышается уровень их 

рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый 

уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап 

в становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности 

решения предметных задач постепенно превращаются в объект 

рассмотрения, анализа. Развивается также способность осуществлять 

широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. 

Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД 

начинают использоваться как универсальные в различных жизненных 

контекстах. 

          На уровне среднего общего образования регулятивные действия 

должны прирасти за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом 

образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий тесно 

переплетается с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения 

разноплановых учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных задач, для эффективного разрешения конфликтов. 

Старший школьный возраст является ключевым для развития 

познавательных УУД и формирования собственной образовательной 

стратегии. Появляется сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. Это особенно важно с учетом повышения 

вариативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся 

оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. 

          Программа развития УУД направлена на повышение эффективности 

освоения обучающимися основной образовательной программы, а также 

усвоение знаний и учебных действий; формирование у обучающихся 

системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования. 

          Программа формирования УУД призвана обеспечить: развитие у 

обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений; формирование умений самостоятельного планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками; повышение эффективности 

усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-



исследовательской, проектной, социальной деятельности; создание условий 

для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; формирование навыков участия в 

различных формах организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах и других), возможность получения 

практико-ориентированного результата; формирование и развитие 

компетенций обучающихся в области использования ИКТ, включая владение 

ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 

выполненных; работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования ИКТ; формирование знаний и навыков в области 

финансовой грамотности и устойчивого развития общества. возможность 

практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования 

и профессиональной деятельности. 

         Содержательный раздел. 

         Программа формирования УУД у обучающихся содержит: описание 

взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; описание 

особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

         Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание среднего общего образования определяется программой 

среднего  общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется 

в рабочих программах. Разработанные по всем учебным предметам рабочие 

программы отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих 

компонентах: как часть метапредметных результатов обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне среднего 

общего образования»; в соотнесении с предметными результатами по 

основным разделам и темам учебного содержания; в разделе «Основные 

виды деятельности» тематического планирования. 

         Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным 

областям. 

          Русский язык и литература. 

          Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые логические действия: устанавливать существенный 

признак или основание для сравнения, классификации и обобщения 

языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально смысловых типов, 

жанров; устанавливать основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и 

обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими 

произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в 

различных видах искусств; выявлять закономерности и противоречия в 



языковых фактах, данных в наблюдении (например, традиционный принцип 

русской орфографии и правописание чередующихся гласных и другие); при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса; анализировать изменения (например, в лексическом 

составе русского языка) и находить закономерности; формулировать и 

использовать определения понятий; толковать лексическое значение слова 

путём установления родовых и видовых смысловых компонентов, 

отражающих основные родо-видовые признаки реалии; выражать отношения, 

зависимости, правила, закономерности с помощью схем (например, схем 

сложного предложения с разными видами связи); графических моделей 

(например, при объяснении правописания гласных в корне слова, 

правописании «н» и «нн» в словах различных частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа 

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

другие; оценивать соответствие результатов деятельности её целям; 

различать верные и неверные суждения, устанавливать противоречия в 

суждениях и корректировать текст; развивать критическое мышление при 

решении жизненных проблем с учётом собственного речевого и 

читательского опыта самостоятельно формулировать и актуализировать 

проблему, заложенную в художественном произведении, рассматривать ее 

всесторонне; устанавливать основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и 

обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими 

произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в 

различных видах искусств; выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении литературных 

произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса. 

           Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые исследовательские действия: формулировать вопросы 

исследовательского характера (например, о лексической сочетаемости слов, 

0б особенности употребления стилистически окрашенной лексики и другие); 

выдвигать гипотезы (например, о целях использования 

изобразительновыразительных средств языка, о причинах изменений в 

лексическом составе русского языка, стилистических изменений и другие), 

обосновывать, аргументировать суждения; анализировать результаты, 

полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, критически 

оценивать их достоверность; уметь интегрировать знания из разных 

предметных областей (например, при подборе примеров о роли русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, средства 

межнационального общения, национального языка русского народа, одного 

из мировых языков и другие); уметь переносить знания в практическую 

область, освоенные средства и способы действия в собственную речевую 

практику (например, применять знания о нормах произношения и 

правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь 

переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 



литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; владеть навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности на основе литературного материала, проявлять 

устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и других 

культур; владеть научным типом мышления, научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения; 

определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

         Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает работу с информацией: самостоятельно осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и интерпретацию информации из энциклопедий, 

словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 

электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность 

информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 

её целевой аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и 

визуализации (презентация, таблица, схема и другие); владеть навыками 

защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

           Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: владеть различными видами монолога и диалога, 

формулировать в устной и письменной форме суждения на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии 

с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальных знаков; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; корректно выражать своё отношение к суждениям 

собеседников, проявлять уважительное отношение к оппоненту и в 

корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы; логично и корректно с точки зрения культуры 

речи излагать свою точку зрения; самостоятельно выбирать формат 

публичного выступления и составлять устные и письменные тексты с учётом 

цели и особенностей аудитории; осуществлять совместную деятельность, 

включая взаимодействие с людьми иной культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур; принимать цели 

совместной деятельности, организовывать, координировать действия по их 

достижению; оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника 

команды в общий результат; уметь обобщать мнения нескольких людей и 

выражать это обобщение в устной и письменной форме; предлагать новые 

проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным; участвовать в дискуссии на литературные темы, в 



коллективном диалоге, разрабатывать индивидуальный и (или) 

коллективный учебный проект. 

           Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения: самостоятельно составлять план действий при анализе и 

создании текста, вносить необходимые коррективы; оценивать 

приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и другие; осуществлять речевую рефлексию (выявлять 

коммуникативные неудачи и их причины, уметь предупреждать их), давать 

оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь 

с учётом целей и условий общения; давать оценку новым ситуациям, в том 

числе изображённым в художественной литературе; оценивать 

приобретенный опыт с учетом литературных знаний; осознавать ценностное 

отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; выявлять 

взаимосвязи между языковым, — литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе чтения 

художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях. 

           Иностранный язык. 

          Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые логические и исследовательские действия: анализировать, 

устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствами 

иностранного и родного языков; распознавать свойства и признаки языковых 

единиц и языковых явлений иностранного языка; сравнивать, 

классифицировать и обобщать их; выявлять признаки и свойства языковых 

единиц и языковых явлений иностранного языка (например, грамматических 

конструкции и их функций); сравнивать разные типы и жанры устных и 

письменных высказываний на иностранном языке; различать в иноязычном 

устном и письменном тексте - факт и мнение; анализировать структурно и 

содержательно разные типы и жанры устных и письменных высказываний на 

иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов анализа 

в собственных высказывания; проводить по предложенному плану 

небольшое — исследование по установлению особенностей единиц 

изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), 

социокультурных явлений; формулировать в устной или письменной форме 

гипотезу предстоящего исследования (исследовательского проекта) 

языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; самостоятельно 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковыми явлениями; представлять результаты 

исследования в устной и письменной форме, в виде электронной 

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во 

внеурочной деятельности; проводить небольшое исследование 

межкультурного характера по установлению соответствий и различий в 

культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка. 



           Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает работу с информацией: использовать в соответствии с 

коммуникативной задачей различные стратегии чтения и аудирования для 

получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием); полно и точно 

понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); фиксировать информацию доступными средствами (в виде 

ключевых слов, плана, тезисов); оценивать достоверность информации, 

полученной из иноязычных источников, критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; соблюдать 

информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

             Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: воспринимать и создавать собственные диалогические и 

монологические высказывания на иностранном языке, участвовать в 

обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями и целями общения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных языковых средств изучаемого иностранного языка, выбирать и 

использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и 

вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей 

информации); выстраивать и представлять в письменной форме логику 

решения коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, 

состоящего из вопросов или утверждений); публично представлять на 

иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 

аудитории; осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в 

рамках выбранного профиля с целью решения поставленной 

коммуникативной задачи. 

          Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения: планировать организацию совместной работы, 

распределять задачи, определять свою роль и координировать свои действия 

с другими членами команды; выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; оказывать влияние на 

речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск 

совместного решения поставленной задачи); корректировать совместную 

деятельность с учетом возникших трудностей, новых данных или 

информации; осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая 

этикетные нормы межкультурного общения. 

           Математика и информатика. 

          Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые логические действия: выявлять качества, характеристики 



математических понятий и отношений между понятиями; формулировать 

определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать 

взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и 

утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; проводить 

самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы; выбирать 

способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев). 

           Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые исследовательские действия: использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие — противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; проводить 

самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, 

по выявлению зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, 

использовать различные методы; самостоятельно формулировать обобщения 

и выводы по результатам проведенного наблюдения, исследования, 

оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений, 

прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

           Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает работу с. информацией: выбирать информацию из источников 

различных типов, анализировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; систематизировать и 

структурировать информацию, представлять ее в различных формах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям, воспринимать ее критически; выявлять дефициты информации, 

данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, 

обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по 

условию задачи, отображать графически, записывать с помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить 

следствия; распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского 

характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, 

применяя индукцию, дедукцию, аналогию, математические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием 



возможностей современных программных средств и облачных технологий, 

использовать табличные базы данных; использовать компьютерно-

математические модели для анализа объектов и процессов, оценивать 

адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять 

результаты моделирования в наглядном виде. 

          Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, 

грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; в 

ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, в корректной форме формулировать разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, 

результаты и ход эксперимента, исследования, проекта в устной и 

письменной форме, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в вербальном и 

графическом виде; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом 

задач презентации и особенностей аудитории; участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и другие), 

используя преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять 

виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

обобщать мнения нескольких людей; выполнять свою часть работы и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

          Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения: составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать 

способ решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей 

и корректировать с учетом новой информации; владеть навыками 

познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, 

самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, 

найденных ошибок; оценивать соответствие результата цели и условиям, 

меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, 

приобретенный опыт; объяснять причины достижения или недостижения 

результатов деятельности. 

             Естественнонаучные предметы. 

            Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые логические действия: выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых физических, химических, биологических 

явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с 

использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения 

механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона 



Кулона, молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять 

закономерности в проявлении общих свойств у веществ, относящихся к 

одному классу химических соединений; определять условия применимости 

моделей физических тел и процессов (явлений), например, инерциальная 

система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, жидкости и 

твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа; выбирать основания и 

критерии для классификации веществ и химических реакций; применять 

используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 

преобразовывать модельные представления при решении учебных 

познавательных и практических задач, применять модельные представления 

для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических 

реакций; выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с 

учетом получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать 

и оценивать последствия использования тепловых двигателей и теплового 

загрязнения окружающей среды с позиций экологической безопасности; 

влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; представлений 

о рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, 

выполнения групповых проектов; развивать креативное мышление при 

решении жизненных проблем, например, объяснять основные принципы 

действия технических устройств и технологий, таких как: ультразвуковая 

диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, 

телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической 

жизни. 

        Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые исследовательские действия: проводить эксперименты и 

исследования, например, действия постоянного магнита на рамку с током; 

явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний 

математического маятника от параметров колебательной системы;  

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, 

например: зависимости периода обращения — конического маятника от его 

параметров; зависимости силы упругости от деформации для пружины и 

резинового образца; исследование остывания вещества; исследование 

зависимости полезной мощности источника тока от силы тока; проводить 

опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной 

скоростью тела; о независимости времени движения бруска по наклонной 

плоскости на заданное расстояние от его массы; проверка законов для изо-

процессов в газе; формировать научный тип мышления, владеть научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами, например, описывать 

изученные физические явления и процессы с использованием физических 

величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света, энергия и импульс фотона; уметь переносить знания в познавательную 

и практическую области деятельности, например, распознавать физические 



явления в опытах и окружающей жизни, например: отражение, преломление, 

интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света (на базовом 

уровне); уметь интегрировать знания из разных предметных областей, 

например, решать качественные задачи, в том числе интегрированного и 

межпредметного характера; решать расчётные задачи с неявно заданной 

физической моделью, требующие применения знаний из разных разделов 

школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов 

естественно-научного цикла; выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения, например, решать качественные задачи с 

опорой на изученные физические законы, закономерности и физические 

явления (на базовом уровне); проводить исследования условий равновесия 

твёрдого тела, имеющего ось вращения; конструирование кронштейнов и 

расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого тела, имеющего 

площадь опоры. 

          Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает работу с информацией: создавать тексты в различных форматах с 

учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную 

форму представления и визуализации, подготавливать сообщения о методах 

получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, 

использовать информационные технологии для поиска, структурирования, 

интерпретации и представления информации при подготовке сообщений о 

применении законов физики, химии в технике и технологиях; использовать 

1Т-технологии при работе с дополнительными источниками информации в 

области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и 

оценку достоверности. 

          Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: аргументированно вести диалог, развернуто и логично 

излагать свою точку зрения; при обсуждении физических, химических, 

биологических проблем, способов решения задач, результатов учебных 

исследований и проектов в области естествознания; в ходе дискуссий о 

современной естественнонаучной картине мира; работать в группе при 

выполнении проектных работ; при планировании, проведении и 

интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников 

информации по изучаемой теме; при анализе дополнительных источников 

информации; при обсуждении вопросов межпредметного характера 

(например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен в живой природе», 

«Электромагнитные явления в природе», «Световые явления в природе»). 

         Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения: самостоятельно осуществлять познавательную 

деятельность в области физики, химии, биологии, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать задачи; самостоятельно составлять план решения 

расчётных и качественных задач по физике и химии, план выполнения 

практической или исследовательской работы с учетом имеющихся ресурсов 



и собственных возможностей; делать осознанный выбор, аргументировать 

его, брать на себя ответственность за решение в групповой работе над 

учебным проектом или исследованием в области физики, химии, биологии; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, 

проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; использовать приёмы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения при решении качественных и расчетных 

задач; принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и 

обсуждении результатов учебных исследований или решения физических 

задач. 

           Общественно-научные предметы. 

          Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые логические действия: характеризовать, опираясь на 

социально-гуманитарные знания, российские духовно-нравственные 

ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, 

актуальность в современных условиях; самостоятельно формулировать 

социальные проблемы, рассматривать их всесторонне на основе знаний об 

обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; устанавливать 

существенные признак или основания для классификации и типологизации 

социальных явлений прошлого и современности; группировать, 

систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку, например, по хронологии, принадлежности к историческим 

процессам, типологическим основаниям, проводить классификацию стран по 

особенностям географического положения, формам правления и типам 

государственного устройства; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов 

общества, например, мышления и деятельности, экономической деятельности 

и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и 

качества жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и 

наблюдаемыми климатическими изменениями; оценивать с опорой на 

полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и 

события, их роль и последствия, например, значение географических 

факторов, определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития 

человечества, значение импортозамещения для экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с 

попытками фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие 

события истории России. 

         Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые исследовательские действия: владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности для формулирования и 

обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники социальной 

информации разных типов; представлять ее результаты в виде завершенных 



проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; анализировать полученные в ходе решения задачи 

результаты для описания (реконструкции) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории 

России и всемирной истории; формулировать аргументы для 

подтверждения/опровержения собственной или предложенной точки зрения 

по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории и 

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию; актуализировать познавательную задачу, 

выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений при 

выполнении практических работ; проявлять способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов изучения социальных явлений и процессов в социальных 

науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, 

биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и 

сравнительно-исторический метод; владеть элементами научной 

методологии социального познания. 

           Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает работу с информацией: владеть навыками получения социальной 

информации из источников разных типов и различать в ней события, 

явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории, обобщать историческую информацию по истории России и 

зарубежных стран; извлекать социальную информацию из неадаптированных 

источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений для 

восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать 

отдельные компоненты в информационном сообщении, осуществлять анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий для анализа социальной информации о 

социальном и политическом развитии российского общества, направлениях 

государственной политики в Российской Федерации, правовом 

регулировании общественных процессов в Российской Федерации, 

полученной из источников разного типа в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; оценивать 

достоверность, легитимность информации на основе различения видов 

письменных исторических источников по истории России и всемирной 

истории, выявления позиции автора документа и участников событий, 



основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 

содержания. 

             Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: владеть различными способами общения и взаимодействия 

с учетом понимания особенностей политического, социально-

экономического и историко-культурного развития России как 

многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; выбирать тематику и методы совместных 

действий с учетом возможностей каждого члена коллектива при участии в 

диалогическом и полилогическом общении по вопросам развития общества в 

прошлом и сегодня; ориентироваться в направлениях профессиональной 

деятельности, связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 

           Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения: самостоятельно осуществлять познавательную 

деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные 

задачи с использованием исторических примеров эффективного 

взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних 

врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; принимать мотивы и 

аргументы других людей при анализе результатов деятельности, используя 

социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных 

социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции. 

          Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

         ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

         Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; способность постановки цели 

и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и 

интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 



результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

           Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

           Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, призванную обеспечивать формирование у них опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества 

и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, 

имеет свои особенности. 

           На уровне среднего общего образования исследование и проект 

выполняют в значительной степени функции инструментов учебной 

деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры. Более активной становится роль самих 

обучающихся, которые самостоятельно формулируют предпроектную идею, 

ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы 

проблематика и методология индивидуального проекта были ориентированы 

на интеграцию знаний и использование методов двух и более учебных 

предметов одной или нескольких предметных областей. 

          На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Презентация 

результатов проектной работы может проводиться не в школе, а в том 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному 

сообществу или сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

          На уровне среднего общего образования приоритетными 

направлениями проектной и исследовательской деятельности являются: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерное; 

информационное, 

           Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, 

реферат, макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, а 

также образовательное событие, социальное мероприятие (акция). 

           Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для 

учебного исследования главное заключается в актуальности избранной 

проблемы, полноте, последовательности, обоснованности решения 

поставленных задач. Для учебного проекта важно, в какой мере практически 

значим полученный результат, насколько эффективно техническое 

устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие. 



           Организация педагогического сопровождения индивидуального 

проекта должна осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а 

также образовательных интересов обучающихся. При этом целесообразно 

соблюдать некий общий алгоритм педагогического сопровождения 

индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и 

формулирование темы проекта, постановку целей и задач, сбор 

информации/исследование/разработка образца, подготовку и защиту проекта, 

анализ результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения. 

           Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть 

организована по-разному: в рамках специально организуемых в 

образовательной организации проектных «дней» или «недель», в рамках 

проведения ученических научных конференций, в рамках специальных 

итоговых аттестационных испытаний. Однако, независимо от формата 

мероприятий, на заключительном мероприятии отчетного этапа школьникам 

должна быть обеспечена возможность: представить результаты своей работы 

в форме письменных отчетных материалов, готового проектного продукта, 

устного выступления и электронной презентации; публично обсудить 

результаты деятельности со школьниками, педагогами, родителями, 

специалистами-экспертами, организациями-партнерами; получить 

квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов 

педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества 

(представители вузов, научных организаций и других). Регламент проведения 

защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности 

должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и 

обсуждаться с обучающимися. Оценке должна подвергаться не только 

защита реализованного проекта, но и динамика изменений, внесены в проект 

от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; 

при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта. Для 

оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят 

педагоги и представители администрации образовательных организаций, где 

учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в 

рамках которых выполняются проектные работы; 

          Организационный раздел. 

          Условия реализации программы формирования УУД должны 

обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

          Условия реализации программы формирования УУД включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; уровень квалификации 

педагогических и иных работников образовательной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования. 



           Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень 

подготовки для реализации программы формирования УУД, что может 

включать следующее: педагоги владеют представлениями о возрастных 

особенностях обучающихся начальной, основной и старшей школы; педагоги 

прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; педагоги могут строить 

образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; педагоги осуществляют 

формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; педагоги умеют 

применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

          Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, 

обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном 

пространстве: сетевое взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями общего и дополнительного образования, с 

учреждениями культуры; обеспечение возможности реализации 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся (разнообразие 

форм получения образования в данной образовательной организации, 

обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной 

группы); использование дистанционных форм получения образования как 

элемента индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; обеспечение возможности вовлечения 

обучающихся в разнообразную исследовательскую деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную 

социальную практику: работу в волонтерских организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

          К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри образовательной 

организации как во время уроков, так и вне их. 

          Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования 

их универсальных учебных действий; описание места Программы и её 

роли в реализации требований ФГОС СОО 

         Программа развития УУД является организационно-методической 

основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы. Требования включают:  



• освоение межпредметных понятий (система, модель, проблема, 

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных 

учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

• способность их использования в познавательной и социальной 

практике; 

• самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками; 

• способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

• повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных 

действий; 

• формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 

• формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, 

индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно или социально значимой проблемы. 

• Программа обеспечивает: 

 

• развитие у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению; формирование личностных 

ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

• формирование умений самостоятельного планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

• решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и 

учебных действий, формирование научного типа мышления, 

компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

• создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, 

а также их самостоятельной работы по подготовке и защите 

индивидуальных проектов; 



• формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих 

конкурсах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

• практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

• возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков 

целеполагания, планирования и самоконтроля; 

• подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

              Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода, 

чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться 

обучающимися в разных видах деятельности за пределами образовательной 

организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 

• организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков 

проектной и исследовательской деятельности, сформированных на 

предыдущих уровнях образования, для применения УУД в новых 

для обучающихся ситуациях; 

• обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по совершенствованию 

владения УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

• включение развивающих задач, способствующих 

совершенствованию УУД, как в урочную, так и во внеурочную 

деятельность обучающихся; 

• обеспечение преемственности программы развития УУД при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

         Формирование системы УУД осуществляется с учётом 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.  

           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 

      Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из 

которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 

переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший 

школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

        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 приращения компетенций.  

         Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных УУД на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, УУД начинают испытываться на универсальность в 

процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

      К уровню среднего общего образования предъявляется требование 

открытости: обучающимся предоставлена возможность участия в различных 

дистанционных учебных курсах, осуществление управленческих или 

предпринимательских проб, проверка себя в гражданских и социальных 

проектах, в волонтерском движении.  

       При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 

обучающихся, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи 

между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных УУД к началу 

обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается 

на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, 

согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия 

старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений 

(целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На 

уровне среднего общего образования регулятивные действия будут 

прирастать за счёт развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, управлять своей деятельностью в 

открытом образовательном пространстве.  



     Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных УУД. Старшеклассники будут осознанно использовать 

командную работу для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных, что 

позволит старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на 

новый уровень рефлексии.  

       Старший школьный возраст является ключевым для развития 

познавательных УУД и формирования собственной образовательной 

стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника станет 

сознательное и развернутое формирование образовательного запроса, при 

котором будет происходить испытание сформированных компетенций, 

обнаружатся дефициты и выстроится индивидуальная программа 

личностного роста.  

Задачи по формированию универсальных учебных действий 

       Основные требования по формированию УУД обучающихся средней 

школы БОУ «Тарская СОШ № 5» направлены на обеспечение возможностей 

и наличия: 

• самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; 

• образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер, 

требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнёров 

для коммуникаций, предъявления продуктов деятельности. 

               Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи ОУ по формированию УУД обучающихся средней школы направлены 

на формирование обучающихся следующих компетенций: объяснять явления 

с научной точки зрения; разрабатывать дизайн исследования; 

интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

• Для обеспечения формирования познавательных УУД 

старшеклассников в школе будут организованы образовательные 

события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных 

связей, целостной картины мира: предметные образовательные 

форумы, семинары, практикумы, экскурсии, учебно-исследовательская 

деятельность. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Открытость образовательной среды школы № 5 позволит обеспечивать 

возможность коммуникаций: 

• с обучающимися других образовательных организаций 

муниципального района и региона, как с ровесниками, так и с 

детьми иных возрастов; 



• представителями местного сообщества, бизнес-структур, 

культурной и научной общественности для выполнения учебно-

исследовательских работ и реализации проектов; 

• представителями власти, местного самоуправления, спонсорами и 

др. 

Учебное сотрудничество  

       В условиях БОУ «Тарская СОШ № 5» учебное сотрудничество 

направлено на интенсивное формирование коммуникативных действий. К 

числу основных составляющих относим:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью 

включения различных для участников моделей действия в качестве 

средства для получения продукта совместной работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности;  

• коммуникацию, обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, определение участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих планов;  

• рефлексию деятельности.  

Совместная деятельность  

       Под совместной деятельностью понимаем обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 

формирования компетенций.  

       Общей особенностью совместной деятельности в школе № 5 является 

преобразование позиции личности как в отношении к усвоенному 

содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что 

выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками образовательного процесса. Совместная учебная деятельность 

характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной 

работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при 

выполнении задания позиции других участников. Деятельность учителя на 

уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри 

одной команды, так и между командами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания. 

Разновозрастное сотрудничество  

      Особое место в развитии коммуникативных компетенций школьников 

отдаём такой форме организации деятельности, как разновозрастное 

сотрудничество в форме: работа волонтёрского отряда, участие команд в 



интеллектуальных и спортивных турнирах, ярмарках и презентациях, участие 

в школьном самоуправлении. 

Рефлексия  

        Развитию рефлексии старшеклассников школы № 5 будет 

способствовать организация учебной деятельности, отвечающая следующим 

критериям:  

• постановка новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации из любого 

источника;  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия.  

 Считаем, что такое разнообразие выстраиваемых связей позволит 

обучающимся самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать 

партнёров и способ поведения во время коммуникации, осваивать 

культурные и социальные нормы общения с представителями различных 

сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относим: 

• предметные образовательные форумы, школьные интеллектуальные 

турниры где применяем учебный материал межпредметного характера; 

• комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных 

стратегий; 

• комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

• социальные проекты, направаленные на улучшение жизни местного 

сообщества. 

• К таким проектам относим: 

• участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 

• участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

• создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки школы; 

• получение предметных знаний в структурах, альтернативных школе ( 

заочные и дистанционные курсы; дистанционные конкурсы и 

олимпиады; самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

     Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД в 

БОУ «Тарская СОШ № 5» будет обеспечиваться созданием условий для 

самостоятельного целенаправленного действия обучающегося через 



использование возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории: 

• самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков; 

• самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

• самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

курсах; 

•  самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации 

проекта; 

• самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями разных 

профессий и организаций; 

• презентация результатов проектной работы на различных этапах её 

реализации. 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

      Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной 

работы старшеклассников в БОУ «Тарская СОШ № 5» обусловлены 

открытостью образовательной организации на уровне среднего общего 

образования. Исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности межпредметного характера, необходимых для 

освоения социальных установок. На уровне среднего общего образования 

проект реализуется самим старшеклассником, где самостоятельно 

формулируется предпроектная идея, ставятся цели, описываются 

необходимые ресурсы и прогнозируется результат. Обучавющиеся 

используют элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования. 

       Обучающиеся 10 класса самостоятельно определяют параметры и 

критерии успешности реализации проекта, формируют навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, 

внешними по отношению к школе социальными и культурными 

сообществами. 

      Презентацию результатов проектной работы планируем проводить в 

школе, а так же в том социальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты будут 

представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и 

волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, 

деловых людей. 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

        Приоритетными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности на среднем уровне образования в БОУ «Тарская СОШ № 5» 

являются: исследовательское; инженерное; прикладное; бизнес-

проектирование; информационное; социальное; игровое; творческое. 



Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся среднего уровня образования в БОУ «Тарская СОШ № 5» 

получат представление о: 

• философских и методологических основаниях научной 

деятельности и научных методах, применяемых в 

исследовательской и проектной деятельности; 

• понятиях: концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

• отличии исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

• новейших разработках в области науки и технологий; 

• правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности 

(патентное право, защита авторского права); 

• деятельности организаций, сообществ и структур, 

заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих 

ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры); 

Обучающийся сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 

• использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

     С точки зрения формирования УУД, в ходе освоения принципов учебно-

исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках 

исследования и проектирования; 

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (время, кадры), 

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) и дальнейшее развитие своего проекта, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

       Условия реализации ООП СОО БОУ «Тарская СОШ № 5», в том 

числе программы развития УУД, будут обеспечивать совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Условия включают:  

• укомплектованность школы всеми кадровыми ресурсами;  

• соответствующий уровень квалификации педагогических 

работников образовательной организации;  

• непрерывность профессионального развития педагогов.  

•      Педагоги школы имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что включает следующее: 

• владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

• прошли курсы повышения квалификации по ФГОС; 

• участвовали в разработке программы по формированию УУД, 

осуществляли системный мониторинг формирования УУД 

обучающихся основной школы; 

• могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 

• осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не 

противоречит представлениям об условиях формирования УУД; 

• владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

• умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

 БОУ «Тарская СОШ № 5» обеспечит формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве через: 

• сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с 

учреждениями культуры; 



• возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (уровня освоения предметного материала, 

учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося); 

• привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-

курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

• привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с 

ровесниками из других городов России; 

• возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, 

в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства;  

• широкую социализацию обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную 

социальную практику: работу в волонтёрских отрядах, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

               К обязательным условиям успешного формирования УУД в школе 

относится создание методически единого пространства внутри 

образовательной организации как во время уроков, так и вне их. Перед 

обучающимися старшей школы будут поставлены такие учебные задачи, 

решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми, без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями. Так развитие читательской компетенции предусматриваем 

наращивать не за счёт специальных задач, лежащих вне программы или 

искусственно добавленных к учебной программе, а за счёт специально 

подобранных учебных текстов, а ход к решению задачи через анализ, 

понимание, структурирование, трансформацию текста. Тексты для 

формирования читательской компетентности будут подбирать не только 

педагоги одного учебного предмета, но и учителя разных предметных 

областей. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в 

развитии универсальных учебных действий обучающихся.  

       Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры 

обеспечат возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, 

возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

          Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования в БОУ 

«Тарская СОШ № 5» универсальные учебные действия  будут оцениваться в 

рамках специально организованных модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 



(защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской 

работы).  

• Основные требования к инструментарию оценки УУД во время 

реализации оценочного образовательного события: 

• использование оценочных листов, экспертных заключений; 

• правила проведения образовательного события, параметры и 

критерии оценки каждой формы работы должны быть известны 

участникам заранее; 

• каждому параметру оценки (УУД), занесенному в оценочный лист 

или экспертное заключение соответствовуют точные критерии 

оценки; 

• оценивать проект будут не менее двух экспертов одновременно;  

используется средняя оценка, выставленная экспертами; 

• предусмотрена самооценка обучающихся и включение результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве 

инструмента самооценки обучающихся будут использоваться те же 

инструменты.  

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

           Итогом работы над проектом в школе № 5 является публичная защита. 

До её проведения за 1 месяц проходит предзащита проекта в присутствии 

экспертной комиссии. На предзащиту выносятся вопросы: 

• актуальность проекта; 

• положительные эффекты от реализации проекта, важные как для 

самого автора, так и для других людей; 

• ресурсы, необходимые для реализации проекта, возможные 

источники ресурсов; 

• риски реализации проекта и сложности, которые ожидают 

обучающегося при реализации данного проекта. 

Экспертная комиссия даёт рекомендации обучающимся, корректирует 

проект, чтобы он стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

           На защите проекта обучающийся представляет продукт своей 

деятельности по следующему плану: 

• Тема и краткое описание сути проекта. 

• Актуальность проекта. 

• Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как 

сам автор, так и другие люди. 

• Ресурсы, которые были привлечены для реализации проекта, а также 

источники этих ресурсов. 

• Ход реализации проекта. 

• Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации. 

• Проектная работа обучающихся обеспечивается 

тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию тьютора 



входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к её защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая 

помощь. 

• Регламент проведения предзащиты и защиты 

реализованного проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности обсуждаются с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) заранее.  

           Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

УУД при процедуре защиты проекта: 

• Оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но 

и динамика изменений, внесённых в проект от момента замысла 

(процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом 

учитываются целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта; 

• для оценки проектной работы создаётся экспертная комиссия, в 

которую обязательно входят педагоги и представители 

администрации ОУ;  

• оценивание производится на основе критериальной модели; 

• результаты оценивания УУД доводятся до сведения обучающихся. 

Представление исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий 

        Исследовательское направление работы старшеклассников школы № 5 

должно носить выраженный научный характер. Руководство 

исследовательской работой обучающихся осуществляют учителя-

предметники. Исследовательские проекты могут иметь следующие 

направления: 

• естественно-научное; 

• гуманитарное областях (в том числе по психологии, социологии); 

• экономические исследования; 

• социальные исследования; 

• научно-технические исследования. 

           Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов 

исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов. Для исследований в естественно-научной, научно-технической, 

социальной и экономической областях желательным является использование 

элементов математического моделирования (с использованием 

компьютерных программ в том числе). 

Таблица 2. 1 Основные направления формирования и развития УУД  

на уровне среднего общего образования в БОУ «Тарская СОШ № 5» 
 

Направления         Виды Формируемые УУД 



деятельности деятельности 

  

Базовые и профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

 Применение и  

развитие   УУД на 

предметных  

занятиях 

Умение самостоятельно 

осу-ществлять поиск 

методов реше- 

ния практических задач, 

приме-нять различные 

методы познания. 

УУД различного типа в 

соответствии со 

спецификой учебного 

предмета 

Элективные курсы «Основы русского правопи-

сания»,«Решение химических 

задач», «Решение 

физических задач», 

«Наследственность и 

здоровье», «Избранные 

вопро-сы математики», 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 

Владение навыками познава-

тельной,  учебно-

исследовательс-кой и проектной 

деятельности. 

Владение навыками разрешения 

проблем 

Проектная, исследова-

тельская, творческая 

внеурочная 

деятельность 

Школьное самоуправление 

«СМиД», волонтёрский 

отряд «Пять», клуб 

старшеклассни-ков  «Твой 

выбор», спортив-ные секции, 

интеллектуальная команда 

«Великолепная пятёрка» 

УУД различного типа в соот-

ветствии со спецификой 

проектов и внеурочной 

деятельности.Уме-ние 

самостоятельно определять цели 

и составлять планы 

деятельности. Умение самостоя-

тельно осуществлять, контроли-

ровать и корректировать 

деятель-ность. Умение 

использовать все 

возможные ресурсы для 

достиже-ния поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности 

 

Таблица 2.2 Методы формирования и возможные формы контроля в системе 

УУД в БОУ «Тарская СОШ № 5» 
Умение  Методы формирования  Возможные способы 

контроля  

Познавательные УУД 

обработка информации 

Умение воспринимать 

информацию (факты, 

нормы, обозначения, акси-

омы, правила, формулы) из 

различных источников 

(книга, СМИ, наблюдение, 

Интернет)  

Подбор синонимов, анто-

нимов, перевод, изучение 

кодов, обозначений, зада-

ния на понимание инструк-

ций, задания с «пропус-

ками»  

Задания на проверку 

понимания смысла слов и 

отдельных фраз в устной и 

письменной речи, термино-

логический диктант, зада-

ния на проверку умения 

пользоваться схемами, 

кодами, обозначениями, 



схематический диктант,  

задания на проверку уме-

ния воспринимать инфор-

мацию в форме слухового 

или зрительного сообщения  

Умение воспроизводить 

информацию в устной и 

письменной форме  

Задания на воспроизведе-

ние информации в разных 

формах (устное и письмен-

ное воспроизведение ин-

формации, ответы на воп-

росы, тесты)  

Задания на воспроизведе-

ние информации в разных 

формах  

Умение перерабатывать 

информацию (сравнение, 

синтез, обобщение, 

аргументация, интерпре-

тация, систематизация)  

Задачи на соотнесение, 

сравнение, анализ, синтез, 

аргументацию, 

интерпретацию, системати-

зацию информации  

Задания на соотнесение, 

сравнение, анализ, синтез, 

аргументацию, интерпре-

тацию, систематизацию 

информации  

Умение применять зна-

ния на практике, дейст-

вовать по формуле, алго-

ритму 

Задания на воспроизведе-

ние алгоритмов в разных 

условиях  

Выполнение практических 

заданий, лабораторных 

работ, практикумов  

Умение выстраивать из 

полученной информации 

и опыта общую картину 

мира и достраивать её в 

течение жизни  

Задания на подбор приме-

ров из разных областей 

знаний и опыта  

Задания на межпредметную 

взаимосвязь; задания на 

поиск вариантов использо-

вания и применение инфор-

мации  

Умение преобразовывать 

действительность (полу-

чать новую информацию и 

реальность через исследо-

вательскую и проектную и 

другую творческую дея-

тельность)  

Задания на развитие экспе-

риментального мышления, 

формирование исследова-

тельской позиции, техноло-

гии развития критического 

мышления, задачи с недос-

татком или избытком дан-

ных  

Задания творческого ха-

рактера на преобразование 

действительности в различ-

ной форме: проектирова-

ние, исследование,создание 

новых образов в разной 

форме, моделирование  

Регулятивные УУД 

организация своих дел, решение проблем 

Постановка цели   Упражнения на постановку 

целей в учебной и внеуроч-

ной деятельности: «Что 

должно получиться в ре-

зультате?». Формирование 

культуры постановки целей  

Анализ целевых установок  

Оценка предполагаемого 

результата с точки зрения 

пользы и безопасности для 

себя и других  

Задания на соотнесение 

предполагаемого результа-

та с реальностью с точки 

зрения пользы и безопас-

ности  

Задания на соотнесение 

предполагаемого результа-

та с реальностью с точки 

зрения пользы и безопас-

ности  



Восприятие (анализ) 

образца, правила, алго-

ритма последовательнос-

ти, на которые следует 

ориентироваться при 

выполнении действия по 

готовому образцу, прави-

лу, алгоритму в качестве 

ориентира  

Задания на освоение гото-

вых алгоритмов, исполь-

зование технологии «опор-

ных сигналов», выделение 

ключевых слов в вопросе 

задачи (тексте), задания на 

построение внутреннего 

плана действия  

Задания на выделение 

отдельных элементов об-

разца как ориентира  

Построение собственного 

ориентира при отсутст-

вии готового образца, 

правила, алгоритма 

последовательности 

(постановка задач)  

Обобщение способа реше-

ния заданий определенного 

типа, самостоятельное 

осознанное построение 

алгоритма выполнения 

действий, вывод правил, 

формул для последующего 

использования  

Задания на выделение 

правила или алгоритма, 

выстроенного на поисковом 

этапе решения  

Соотнесение с ориенти-

ром (готовым или постро-

енным самостоятельно) в 

процессе выполнения 

действия; соотнесение 

полученного результата с 

предполагаемой целью  

Работа над ошибками, 

задания на соотнесение 

результата с целью (плани-

руемым результатом), зада-

ния на рефлексию (самоа-

нализ) собственной дея-

тельности  

Задания на поиск своих и 

чужих ошибок  

Умение вносить коррек-

тировку и выполнять 

действие с учётом прош-

лого опыта  

Анализ ошибок в динами-

ке: есть ли повторяющиеся 

ошибки  

Задания на корректировку и 

построение выводов на 

будущее  

Умение создавать усло-

вия, необходимые для 

выполнения действия  

Задачи с недостатком или 

избытком условий, задания 

на определение необходи-

мых и достаточных усло-

вий и их обеспечение  

Задания на определение 

необходимых и достаточ-

ных условий и их обеспече-

ние  

Умение находить ресурсы 

и средства для выполне-

ния действия  

Задания на поиск необхо-

димых и дополнительных 

источников информации, 

правил, закономерностей, 

формул, образцов, алгорит-

мов, необходимых для 

выполнения действия и 

деятельности в целом  

Задания на поиск необхо-

димых и дополнительных 

источников информации, 

правил, закономерностей, 

формул, образцов, алгорит-

мов, необходимых для 

выполнения действия и 

деятельности в целом  
 

Умение распределять 

выполнение действия во 

времени: начать в нужный 

момент, распределить сро-

ки выполнения, окончить  

Создание мотивации, ис-

пользование постановки 

целей, выбора средств и 

построения алгоритма 

действия как условий, 

необходимых для начала 

действия  

Наблюдение за организа-

цией действий и поведения, 

задания на рефлексию  

Умение сочетать выпол-

нение действия с другими 

Задачи на упорядочивание 

приоритетов с точки зрения 

Наблюдение за организа-

цией деятельности, задания 



действиями и выстраивать 

приоритеты  

актуальности действия и 

степени готовности к его 

выполнению  

на рефлексию собственной 

деятельности  

Коммуникативные УУД 

общение с людьми 

Умение выстраивать речь 

устную и письменную, с 

учетом понимания языков, 

ориентированную на 

других и понятную другим  

Задания на построение 

речевых высказываний, 

инструкций, понятных 

другим  

Анализ речевых высказы-

ваний (устных и письмен-

ных) с точки зрения пра-

вильности их построения  

Умение слушать, воспри-

нимать письменную речь 

и понимать другого  

Задания на выполнение 

действий по речевым 

инструкциям  

Задания на анализ понима-

ния речи (устной и пись-

менной, родной и иностран-

ной, из разных источников 

и с разных носителей), на 

запись, фиксацию сообще-

ний  

Умение строить диалог  Задания на построение 

диалоговой речи  

Задания с использованием 

диалоговой речи  

Умение сополагать 

информацию, 

полученную от другого, с 

собственным знанием, 

мнением, собственной 

позицией 

Технологии формирование 

критического мышления 

Задания на поиск сходств и 

различий полученной 

информации, на различение 

подходов  

Умение отнестись к ин-

формации, расходящейся 

с собственным мнением, 

знанием, собственной 

позицией (принять, учесть, 

отклонить, оценить пози-

тивно или негативно) 

Задания на определение 

позиции и точки зрения 

автора 

Задания на оценку полу-

ченной информации, на 

различение подходов 

Умение уважать пред-

ставления и мнения 

окружающих, если они не 

находятся в зоне социаль-

ной опасности 

Задания на писк рацио-

нального зерна в информа-

ции, расходящейся с собст-

венными представлениями, 

поиск сильных и слабых 

сторон разных подходов 

Наблюдение за поведением 

и высказываниями 

Умение выстраивать 

аргументы при отличии 

собственных представле-

ний и мнений от представ-

лений и мнений окружа-

ющих 

Задания на поиск аргу-

ментов и построение дока-

зательств 

Задания на аргументацию 

Умение отстаивать собст-

венную позицию, свои 

права 

Освоение технологий веде-

ния дискуссий 
Наблюдение за дискуссией 

Умение строить поведе-

ние в конфликте 
Задания на поиск конструк-

тивного решения конфликт-

ных и проблемных ситу-

аций 

Наблюдение за поведением 

в различных конфликтных 

ситуациях, анализ причин 

возникновения конфликтов, 

психологическая 



диагностика 

Умение договариваться о 

совместных действиях, 

принимать решения в 

группе 

Задания на групповое 

решение проблем 
Наблюдение за работой в 

группе по выполнению 

заданий на принятие 

решений и обоснование 

группового решения 

Умение принимать на 

себя ответственность, 

функции, роль, действовать 

по совместно принятым 

правилам при совместном 

выполнении действий 

Задания на освоение 

различных ролевых 

позиций при групповом 

решении проблем 

Наблюдение за работой в 

группе при реализации 

определенных проектов, 

дел, психологическая диаг-

ностика 

Умение сознательно 

распределять, отслежи-

вать и контролировать 

функции, ответственность, 

вклады при совместном 

выполнении действий 

Задания на рефлексию 

процесса группового реше-

ния проблем 

Наблюдение за реализацией 

длительной совместной 

деятельности, многоднев-

ных проектов 

Умение оказывать и 

принимать помощь 

Задания на определение 

недостаточности собствен-

ных ресурсов и поиск 

возможных источников 

помощи 

Наблюдение за поведением 

в ситуациях неуспеха 

Умение меняться ролями, 

позициями, функциями при 

выполнении действий 

Задания на освоение 

различных ролевых пози-

ций при выполнении 

действий в группе 

Наблюдение за реализацией 

совместной деятельности в 

условиях обмена ролями 

или функциями 

Умение адекватно оцени-

вать и присваивать сов-

местный результат 

Задания на рефлексию и 

оценку вкладов участников 

при решении проблем и 

выполнении действий в 

группе 

Наблюдение за соблюде-

нием этических норм при 

достижении результата, 

оценка вкладов каждого 

члена группы 

Личностные УУД 

оценка своих и чужих поступков 

Умение проявлять инте-

рес к информации и 

действиям своим и чужим 

Формирование познава-

тельной мотивации 
Наблюдение за проявле-

нием отношения к восп-

ринимаемой информации 

Умение оценивать инфор-

мацию и действия 

относительно собствен-

ных представлений, цен-

ностных ориентаций, 

необходимости и доста-

точности 

Задачи на идентификацию 

личностных позиций, 

самоопределение, задания 

на оценку необходимости и 

достаточности информации 

или условий в соотношение 

с личностной значимостью 

проблемы или действия 

Задания на оценку полу-

ченной информации отно-

сительно своей личностной 

позиции 

Умение ставить вопросы 

и формулировать проб-

лемы 

Задания на определение 

недостаточности собствен-

ных знаний и компе-

тентности для решения 

проблем и выполнения 

действий, задания на 

постановку вопросов и 

Задания на постановку 

вопросов и формулировку 

проблем, наблюдение за 

поведением 



формулирование проблем 

Умение выбирать инфор-

мацию и поведение, оце-

нивая их с точки зрения 

пользы, целесообразнос-

ти, адекватности, ценнос-

тей, безопасности 

Задания на выбор средств и 

алгоритмов действий, 

адекватных поставленным 

целям и ценностям 

Задания на определение 

альтернатив, критериев 

выбора и способов изме-

рения, задания на выбор 

информации и поведения 

(относительно альтернатив 

выбора, критериев и их 

измерителей) 

Умение отказываться от 

определенных действий 

(как последствие выбора) 

Задания на принятие 

решений 
Задания на оценку рисков и 

потерь при отказе от 

невыбранных альтернатив, 

наблюдение за поведением 

Умение критично отно-

ситься к своему поведе-

нию (рефлексия) 

Задачи на рефлексию 

(«самонаставления») 

Задания на оценку собст-

венного поведения 

Умение осознавать себя и 

свое поведение в жизнен-

ной перспективе (прош-

лое, настоящее, будущее) 

Задания на оценку причин 

и последствий поведения: 

задания на определение 

значимости определенных 

событий с точки зрения 

жизненной перспективы 

Задания на осмысленность 

поведения с точки зрения 

прошлого и будущего 

Умение изменять свои 

представления и поведе-

ние, стремление к 

саморазвитию 

Задания на разработку 

планов собственного раз-

вития 

Психологическая диаг-

ностика, наблюдение за 

поведением в течение 

длительного времени 

Умение соотносить куль-

турно-исторический кон-

текст с собственным бы-

тием личности (культуро-

сообразность) 

Задания на смысл пове-

дения в социокультурном 

контексте 

Оценка соответствия по-

ведения культурным нор-

мам в историческом кон-

тексте 

Умение вносить свой 

вклад в развитие куль-

туры (культуротвор-

чество) 

Творческие задания, зада-

ния на отчуждение собст-

венных смыслов в форме 

метафоры, образа 

Анализ процесса и эф-

фективности реализации 

исследовательской, про-

ектной и другой творческой 

деятельности 

 

II.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

          Программы учебных предметов на уровне среднего общего 

образования БОУ «Тарская СОШ № 5» составлены в соответствии с ФГОС 

СОО, Федеральными рабочими программами по учебным предметам, в том 

числе с требованиями к результатам среднего общего образования, и 

сохраняют преемственность с основной образовательной программой 

основного общего образования. Программы разработаны с учётом 

актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся и 

учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников. Программы учебных предметов построены таким образом, 

чтобы обеспечить достижение планируемых образовательных результатов.  

Русский язык 



          Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная 

область «Русский язык и литература») (далее соответственно — программа 

по русскому языку, русский язык) разработана на основе Федеральной 

рабочей программы по русскому языку,  включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

русскому языку. 

          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. 

        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 учётом возрастных особенностей обучающихся 

на уровне среднего общего образования. 

          Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

         Пояснительная записка. 

         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. 

         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 учётом особенностей конкретного класса. 

         Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения 

русский язык является средством коммуникации всех народов Российской 

Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. Изучение ‘русского языка способствует усвоению 

обучающимися традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

воспитанию нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к 

русскому языку, формированию интереса и уважения к языкам и культурам 

народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта, способности 



понимать и уважать мнение других людей. Русский язык, обеспечивая 

коммуникативное развитие обучающихся, является в образовательной 

организации не только предметом изучения, но и средством овладения 

другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, 

математических и других наук. Владение русским языком оказывает 

непосредственное воздействие на качество усвоения других школьных 

предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных 

умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. Свободное владение 

русским языком является основой социализации личности, способной к 

успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в 

повседневной и профессиональной деятельности в условиях 

многонационального государства. 

        Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего 

образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены 

основные теоретические знания о языке и речи, сформированы 

соответствующие умения и навыки, направлена в большей степени на 

совершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в 

разных условиях общения, повышение речевой культуры 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 её 

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

совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, 

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

общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в учебной и практической деятельности. Важнейшей 

составляющей изучения русского языка на базовом уровне являются 

элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие 

функциональной (читательской) грамотности обучающихся, способности 

свободно использовать навыки чтения с целью извлечения информации из 

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

их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использования в 

практической деятельности. В соответствии с принципом преемственности 

изучение русского языка на уровне среднего общего образования 

основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы на 

начальном и основном уровнях общего образования, и предусматривает 

систематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах и 

уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и другие). 

         В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные 

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

«Функциональная стилистика. Культура речи». Изучение русского языка на 

базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, 



способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального 

и высшего образования. 

         Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации и языку межнационального общения на основе расширения 

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

как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального 

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

личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к русскому 

языку; овладение русским языком как инструментом личностного развития и 

формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского 

языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной 

самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и 

социализации; совершенствование устной и письменной речевой культуры 

на основе овладения основными понятиями культуры речи и 

функциональной стилистики, формирование навыков нормативного 

употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых 

средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах 

общения, способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за 

речью; развитие функциональной грамотности: совершенствование умений 

текстовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой 

(подтекстовой), основной и дополнительной информации; развитие умений 

чтения текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и 

другие); совершенствование умений трансформировать, интерпретировать 

тексты и использовать полученную информацию в практической 

деятельности; обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах 

орфографии и пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах 

русского языка; совершенствование умений анализировать языковые 

единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и 

пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства 

языка в тексте; обеспечение поддержки русского языка как языка 

государствообразующего народа, недопущения использования нецензурной 

лексики и противодействия излишнему использованию иностранной лексики. 

          Общее число часов для изучения русского языка, - 136 часов: в 10 

классе — 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе — 68 часа (2 часа в неделю). 

           Содержание обучения в 10 классе. 

          Общие сведения о языке. 

          Язык как знаковая система. Основные функции языка. Лингвистика как 

наука. Язык и культура. 

          Русский язык —государственный язык Российской Федерации, 

средство межнационального общения, национальный язык русского народа, 

один из мировых языков. 



          Формы существования русского национального языка. Литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго. Роль литературного языка в обществе. 

          Язык и речь. Культура речи. Система языка. Культура речи. Система 

языка, её устройство, функционирование. Культура речи как раздел 

лингвистики. Языковая норма, её основные признаки и функции. 

         Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, словообразовательные, грамматические 

(морфологические и синтаксические). Орфографические и пунктуационные 

правила (обзор, общее представление). Стилистические нормы современного 

русского литературного языка (общее представление). 

          Качества хорошей речи. Основные виды словарей (обзор). Толковый 

словарь. Словарь омонимов. Словарь иностранных слов. Словарь синонимов. 

Словарь антонимов. Словарь паронимов. Этимологический — словарь. 

Диалектный словарь. Фразеологический словарь. Словообразовательный 

словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь 

грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

         Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. Фонетика и орфоэпия как 

разделы лингвистики (повторение, обобщение). Фонетический анализ слова. 

Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, обобщение). 

         Основные нормы современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний 

согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности 

произношения иноязычных слов. Нормы ударения в современном 

литературном русском языке. 

         Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

         Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные 

средства лексики: эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, 

сравнение (повторение, обобщение). 

         Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, 

антонимы, паронимы и их употребление. Иноязычные слова и их 

употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм. 

          Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика 

общеупотребительная, разговорная и книжная. Особенности употребления. 

          Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, 

высокая, сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова 

(неодобрительное, ласкательное, шутливое и другое). Особенности 

употребления. Фразеология русского языка (повторение, обобщение). 

Крылатые слова. 

         Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Морфемный и словообразовательный анализ слова. 



Словообразовательные трудности (обзор). — Особенности употребления 

сложносокращённых слов (аббревиатур). 

         Морфология. Морфологические нормы. Морфология как раздел 

лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический анализ слова. 

Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

        Морфологические нормы современного русского литературного языка 

(общее представление). 

       Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, 

числа, падежа. 

       Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней 

сравнения, краткой формы. 

       Основные нормы употребления количественных, порядковых и 

собирательных числительных. 

       Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 

местоимений, возвратного местоимения себя. 

       Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа 

победить, убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; 

образования некоторых глагольных форм: форм прошедшего времени с 

суффиксом - ну-, форм повелительного наклонения. 

       Орфография. Основные правила орфографии. Орфография как раздел 

лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы русской 

орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные 

написания; употребление прописных и строчных букв; правила переноса 

слов; правила графического сокращения слов. 

       Орфографические правила. Правописание гласных в корне. 

Употребление разделительных ъ иь. Правописание приставок. Буквы ы — и 

после приставок. Правописание суффиксов. Правописание н и нн в словах 

различных частей речи. Правописание не и ни. Правописание окончаний 

имён существительных, имён прилагательных и глаголов. Слитное, дефисное 

и раздельное написание слов. 

        Речь. Речевое общение. Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности. Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого 

общения. Речевая ситуация и её компоненты (адресант и адресат; мотивы и 

цели, предмет и тема речи; условия общения). 

        Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и 

поддержание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, 

уважительного отношения говорящего к партнёру и другие). Устойчивые 

формулы русского речевого этикета применительно к различным — 

ситуациям официального/неофициального общения, статусу 

адресанта/адресата и другим. 

        Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис 

(основная мысль), план и композиция публичного выступления. Виды 

аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного 

выступления с учётом его цели, особенностей адресата, ситуации общения. 



         Текст. Информационно-смысловая переработка текста. Текст, его 

основные признаки (повторение, обобщение). Логико-смысловые отношения 

между предложениями в тексте (общее представление). Информативность 

текста. Виды информации в тексте. Информационносмысловая переработка 

прочитанного и прослушанного текста, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие. План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. 

Рецензия. 

          Содержание обучения в 11 классе. 

          Общие сведения о языке. Культура речи в экологическом аспекте. 

Экология как наука, экология языка (общее представление). Проблемы 

речевой культуры в современном обществе (стилистические изменения в 

лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное 

употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор). 

         Язык и речь. Культура речи. 

         Синтаксис. Синтаксические нормы. Синтаксис как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение). Синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. 

Синтаксический параллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма 

изложения, градация, инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, 

антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

          Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные 

нормы согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят 

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

выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять 

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

имеющим в своём составе числительные два, три, четыре или числительное, 

оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с 

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

Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

аббревиатурой, заимствованным несклоняемым существительным. Основные 

нормы управления: правильный выбор падежной или предложнопадежной 

формы управляемого слова. Основные нормы употребления однородных 

членов предложения. Основные нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов. Основные нормы построения сложных 

предложений. 

        Пунктуация. Основные правила пунктуации. Пунктуация как раздел 

лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный анализ 

предложения. Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в 

каждый из них: знаки препинания в конце предложений; знаки препинания 

внутри простого предложения; знаки препинания между частями сложного 

предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков 

препинания. 

         Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим 

и сказуемым. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 



Знаки препинания при обособлении. Знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, обращениями, междометиями. Знаки препинания 

в сложном предложении. Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи. Знаки препинания при передаче чужой речи. 

          Функциональная стилистика. Культура речи. Функциональная 

стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, 

обобщение). 

         Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные 

признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный 

рассказ, беседа, спор и другие (обзор). | 

         Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки научного стиля: отвлечённость, логичность, точность, 

объективность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные жанры 

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

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

          Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки официально-делового стиля: точность, 

стандартизированность, стереотипность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

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

доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

         Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки публицистического стиля: экспрессивность, 

призывность, оценочность. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля. Основные жанры публицистического 

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

        Язык художественной литературы и его отличие от других 

функциональных разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные 

признаки художественной речи: образность, широкое — использование 

изобразительно-выразительных средств, языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

           Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне среднего общего образования. 

           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 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 людям старшего поколения; взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

        В результате изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданского воспитания: сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей, в том числе в сопоставлении 

с ситуациями, отражёнными в текстах литературных произведений, 

написанных на русском языке; готовность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести 

совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; умение 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтёрской 

деятельности; 

2) патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, традициям народов России; достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убеждённость, 

готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей 

российского народа; сформированность нравственного сознания, норм 

этичного поведения; способность оценивать ситуацию и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и 

ценности; осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; способность воспринимать различные виды 

искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать 

эмоциональное воздействие искусства; убеждённость в значимости для 

личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 



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

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении 

творческих работ по русскому языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: сформированность здорового и безопасного 

образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; потребность в 

физическом совершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 

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 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 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. 

         В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися программы по русскому языку у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: самосознания, включающего способность понимать своё 

эмоциональное состояние, использовать адекватные языковые средства для 

выражения своего состояния, видеть направление развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; саморегулирования, 

включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к 



эмоциональным изменениям, быть открытым новому; внутренней 

мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; эмпатии, включающей способность сочувствовать и 

сопереживать, понимать эмоциональное состояние других людей и 

учитывать его при осуществлении коммуникации; социальных навыков, 

включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

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

собственного речевого и читательского опыта. 

          В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

          У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 

её всесторонне; устанавливать существенный признак или основание для 

сравнения, классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений 

и процессов, текстов различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов, жанров; определять цели деятельности, 

задавать параметры и критерии их достижения; выявлять закономерности и 

противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; разрабатывать план 

решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать 

риски и соответствие результатов целям; координировать и выполнять 

работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

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

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

          У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

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

язык», способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том 

числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению 

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

социальных проектов; формировать научный тип мышления, владеть 

научной, в том числе лингвистической терминологией, общенаучными 

ключевыми понятиями и методами; ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и разнообразных жизненных 

ситуациях; выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать 

параметры и критерии её решения, находить аргументы для доказательства 



своих утверждений; анализировать полученные в ходе решения задачи 

результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать 

изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, 

приобретённому опыту; уметь интегрировать знания из разных предметных 

областей; уметь переносить знания в практическую область 

жизнедеятельности, освоенные средства и способы действия — в 

профессиональную среду; выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, 

предлагать альтернативные способы решения проблем. 

          У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления, создавать тексты в различных форматах с учётом назначения 

информации и её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; владеть 

навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

           У обучающегося будут сформированы следующие умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: осуществлять 

коммуникацию во всех сферах жизни; пользоваться невербальными 

средствами общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; владеть 

различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог; развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи 

излагать своё мнение, строить высказывание. 

        У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; самостоятельно составлять план 

решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; расширять рамки учебного предмета на 

основе личных предпочтений; делать осознанный выбор, уметь 

аргументировать его, брать ответственность за результаты выбора; оценивать 

приобретённый опыт; стремиться к формированию и проявлению широкой 

эрудиции в разных областях знания; постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень. 



          У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: давать оценку новым ситуациям, вносить 

коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их 

снижению; принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

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

способность видеть мир с позиции другого человека. 

         У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы; выбирать тематику и методы совместных действий 

с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; предлагать новые проекты, 

оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным. 

            К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому 

языку: 

        Общие сведения о языке. 

       Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных 

функциях языка; о лингвистике как науке. Опознавать лексику с 

национально-культурным компонентом значения; лексику, отражающую 

традиционные российские духовно-нравственные ценности в 

художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных 

лексических единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и других); комментировать фразеологизмы с точки зрения 

отражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России, одного из мировых языков (с опорой на статью 68 

Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 2005 г. 

№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»", Закон 

Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»). Различать формы существования русского языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать признаки 



литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в 

речевой практике. 

        Язык и речь. Культура речи. 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы 

и уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных 

уровней языковой системы. Иметь представление о культуре речи как 

разделе лингвистики. Комментировать нормативный, коммуникативный и 

этический аспекты культуры речи, приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, 

соответствия нормам современного русского литературного языка. Иметь 

представление о языковой норме, её видах. Использовать словари русского 

языка в учебной деятельности. 

          Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

          Выполнять фонетический анализ слова. Определять изобразительно-

выразительные средства фонетики в тексте. Анализировать и 

характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических 

форм, иноязычных слов. Анализировать и характеризовать речевые 

высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения 

орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка. Соблюдать основные произносительные и 

акцентологические нормы современного русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

        Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

        Выполнять лексический анализ слова. Определять изобразительно-

выразительные средства лексики. Анализировать и характеризовать 

высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения 

лексических норм современного русского литературного языка. Соблюдать 

лексические нормы. Характеризовать и оценивать высказывания с точки 

зрения уместности использования стилистически окрашенной и 

эмоционально-экспрессивной лексики. Использовать толковый словарь, 

словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь иностранных слов, 

фразеологический словарь, этимологический словарь. 

         Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения особенностей употребления 

сложносокращённых слов (аббревиатур). Использовать 

словообразовательный словарь. 

        Морфология. Морфологические нормы. Выполнять морфологический 

анализ слова. Определять особенности употребления в тексте слов разных 

частей речи. Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения морфологических норм 

современного русского литературного языка. Соблюдать морфологические 



нормы. Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных 

случаев употребления имён существительных, имён прилагательных, имён 

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

рамках изученного). Использовать словарь грамматических трудностей, 

справочники. 

          Орфография. Основные правила орфографии. Иметь представление о 

принципах и разделах русской орфографии. Выполнять орфографический 

анализ слова. Анализировать и характеризовать текст (в том числе 

собственный) с точки зрения соблюдения орфографических правил 

современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. Использовать орфографический словарь. 

         Речь. Речевое общение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой 

ситуацией (объём устных монологических высказываний — не менее 100 

слов; объём диалогического высказывания — не менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, 

исследовательский проект на лингвистическую и другие темы; использовать 

образовательные информационно-коммуникационные инструменты и 

ресурсы для решения учебных задач. Создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не 

менее 150 слов). Использовать различные виды аудирования и чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей, приёмы информационно-

смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другие (объём текста для чтения — 

450—500 слов; объём 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, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. Соблюдать в 

устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

       Текст. Информационно-смысловая переработка текста. Применять 

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

в нём информации в речевой практике. Понимать, анализировать и 

комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на 

слух. Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в 

тексте. Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объём сочинения — не менее 150 слов). Использовать различные виды 



аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной задачей, приёмы 

информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объём. текста 

для чтения — 450—500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста 

для пересказа от 250 до 300 слов). Создавать вторичные тексты (план, 

тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 

         К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому 

языку: 

         Общие сведения о языке. 

         Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры 

в современном обществе. Понимать, оценивать и комментировать уместность 

(неуместность) употребления разговорной и просторечной лексики, 

жаргонизмов; оправданность (неоправданность) употребления иноязычных 

заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом 

общении и других. 

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

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. Определять изобразительно-выразительные средства 

синтаксиса русского языка (в рамках изученного). Анализировать, 

характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 

согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и 

предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, 

употребления однородных членов предложения, причастного и 

деепричастного оборотов (в рамках изученного). Соблюдать синтаксические 

нормы. Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

         Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

         Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. Анализировать и 

характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил 

современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. Использовать справочники по пунктуации. 

          Функциональная стилистика. Культура речи. 

          Иметь представление о функциональной стилистике как разделе 

лингвистики. Иметь представление об основных признаках разговорной 

речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-

делового), языка художественной литературы. Распознавать, анализировать и 

комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка 

(разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой стили, 

язык художественной литературы). Создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не 



менее 150 слов). Применять знания о функциональных разновидностях языка 

в речевой практике.  

 

Литература 

          Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная 

область «Русский язык и литература») (далее соответственно — программа 

по литературе, литература) разработана на основе Федеральной рабочей 

программы по литературе,  включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программ по литературе.          

Пояснительная записка. 

         Программа по литературе разработана с целью оказания методической 

помощи учителю литературы в создании рабочей программы по учебному 

предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и 

активные методики обучения и подлежит непосредственному применению 

при реализации обязательной части ООП СОО. 

         Программа по литературе позволит учителю: реализовать в процессе 

преподавания литературы современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных 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. 

         Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 

представлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета на 

уровне среднего общего образования, планируемые предметные результаты 

распределены по годам обучения. 

        Литература способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с 

тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них 

заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые 

содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 

         Основу содержания литературного образования в 10—11 классах 

составляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и 

зарубежной литературы второй половины ХХ — начала ХХ века с целью 

формирования целостного восприятия и понимания художественного 

произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии 

с возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, 

жизненным и читательским опытом. 



        Литературное образование на уровне среднего общего образования 

преемственно с учебным предметом «Литература» на уровне основного 

общего образования, происходит углубление межпредметных связей с 

русским языком и учебными предметами предметной области 

«Общественно-научные предметы», что способствует развитию речи, 

историзма мышления, формированию художественного вкуса и 

эстетического отношения к окружающему миру. 

         В рабочей программе учтены все этапы российского 

историколитературного процесса второй половины ХХ — начала ХХI века и 

представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

        Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения литературе. 

       Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования 

состоят в сформированности чувства причастности к отечественным 

культурным традициям, лежащим в основе исторической преемственности 

поколений, и уважительного отношения к другим культурам; 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, духовнонравственным развитием личности. Реализация 

этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса 

к чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию 

и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании 

содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, 

понимании коммуникативно-эстетических возможностей языка 

художественных текстов и способствует совершенствованию устной и 

письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов. 

       Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном 

решении учебных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего 

общего образования и сформулированных в ФГОС СОО. 

       Задачи, связанные с формированием чувства причастности к 

отечественным традициям и осознанием исторической преемственности 

поколений, включением в языковое пространство русской культуры, 

воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам 

русской и зарубежной литературы второй половины ХХ — начала ХХI века, 

воспитании уважения к отечественной классической литературе как 

социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения 

литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, 

философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций 

и ценностей. 

         Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как 

средству познания отечественной и других культур, уважительного 

отношения к ним, приобщением к российскому литературному наследию и 



через него — к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и 

мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в 

чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление 

ключевых проблем произведений русской, мировой классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России, а также на 

формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять 

программы собственной читательской деятельности, участвовать во 

внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к 

литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

           Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением 

современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, самостоятельного истолкования 

прочитанного, направлены на развитие умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого с учётом историко-

литературной обусловленности, культурного контекста и связей с 

современностью с использованием теоретико-литературных знаний и 

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

связаны с развитием представления о специфике литературы как вида 

искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других 

видах искусств, с выявлением взаимообусловленности элементов формы и 

содержания литературного произведения, а также образов, тем, идей, 

проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, 

созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции. 

         Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности 

и в дальнейшей жизни, направлены на расширение представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 

литературных текстах, овладение разными способами информационной 

переработки текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, в 

том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

         Общее число часов для изучения литературы - 204 часа: в 10 классе — 

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

           Содержание обучения в 10 классе. 

           Литература второй половины ХIХ века. 

А.Н. Островский. Драма «Гроза». И.А. Гончаров. Роман «Обломов». И.С. 

Тургенев. Роман «Отцы и дети». ФИ. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например? «Не то, что мните вы, природа...» «Умом Россию не 

понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», 

«К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...») и другие. Н.А. Некрасов. 

Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я не 

люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...») и другие. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 



         А.А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним 

толчком согнать ладью живую...», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, 

радость эта...», «Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежали...» и другие. 

        М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не 

менее двух глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения 

глуповцев», «Опись градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение 

покаяния» и другие. 

        Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Л.Н. Толстой. 

Роман-эпопея «Война и мир». Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее 

одного произведения по   выбору. Например, «Очарованный странник», 

«Однодум» и другие. 

        А.П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», 

«Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в футляре» и другие. Пьеса 

«Вишнёвый сад». 

       Литературная критика второй половины ХХ века. Статьи Н.А. 

Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?», Д. 

И. Писарева «Базаров» и других (не менее двух статей по выбору в 

соответствии с изучаемым художественным произведением). 

       Литература народов России. Стихотворения (не менее одного по 

выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и других. 

      Зарубежная литература. Зарубежная проза второй половины ХIХ века (не 

менее одного произведения по выбору). Например, произведения Ч. 

Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»; Г. Флобера «Мадам 

Бовари» и другие. 

      Зарубежная поэзия второй половины ХГХ века (не менее двух 

стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. 

Рембо, Ш. Бодлера и другие. 

      Зарубежная драматургия второй половины ХIХ века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом 

солнца», Г. Ибсена «Кукольный дом» и другие. 

      Содержание обучения в 11 классе. 

     Литература конца ХIХ — начала ХХ века. 

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

«Гранатовый браслет», «Олеся» и другие. 

        Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). 

Например, «Иуда Искариот», «Большой шлем» и другие. 

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

«Макар Чудра», «Коновалов» и другие. Пьеса «На дне». 

        Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений 

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

Волошина, Н.С. Гумилёва и другие. 

         Литература ХХ века. 

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

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



         А.А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Река 

раскинулась. Течёт, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца 

и без краю...», «О, я хочу безумно жить...» и другие. Поэма «Двенадцать».         

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

вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», 

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

в штанах». 

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

ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не 

зову, не плачу...», «Я последний поэт деревни...», «Русь Советская», «Низкий 

дом с голубыми ставнями...» и другие. 

         О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 

Например, «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 

грядущих веков...», «Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны...» и 

другие. 

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

«Моим стихам, написанным так рано...», «Кто создан из камня, кто создан из 

глины...», «Идёшь, на меня похожий...», «Мне нравится, что вы больны не 

мной….», «Тоска по родине! Давно...», «Книги в красном переплёте», 

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

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

«Песня последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Смуглый 

отрок бродил по аллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Не с теми 

я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и 

другие. Поэма «Реквием». 

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

         М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один 

роман по выбору). 

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

Например, «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и 

другие. 

         А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери» («В краю, куда 

их вывезли гуртом...»), «Я знаю, никакой моей вины...», «Дробится рваный 

цоколь монумента...» и другие. 

          Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не 

менее чем двух писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и 

пастушка»; Ю.В. Бондарев «Горячий снег»; В.В. Быков «Обелиск», 

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

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

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



окопах Сталинграда»; Е.И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната 

номер два» и другие. А.А. Фадеев «Молодая гвардия». 

        Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

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

Друниной, М.В. Исаковского Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. 

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

        Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно 

произведение по выбору). Например, В.С. Розов «Вечно живые» и другие. 

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

«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём 

мне хочется дойти…», «Снег идёт», «Любить иных — тяжёлый крест...», 

«Быть знаменитым некрасиво. ..», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и 

другие. 

         А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», 

«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги). 

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

«Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» 

и другие. 

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

выбору). Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и другие. 

        Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Звезда полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло...», «Привет, 

Россия...», «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны...» и другие. И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», 

«Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста...»), «На столетие Анны 

Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в 

клетку...» и другие. 

        Проза второй половины ХХ — начала ХХI века. Рассказы, повести, 

романы (по одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). 

Например, Ф.А. Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть 

«Пелагея» и другие); Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, 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. 

         Поэзия второй половины ХХ — начала ХХI века. Стихотворения по 

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



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

Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. 

Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. 

Чухонцева и других. 

        Драматургия второй половины ХХ — начала ХХI 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. 

        Литература народов России. 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по 

выбору). Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. 

Шесталова «Синий ветер каслания» и другие; стихотворения Г. Айги, Р. 

Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и других.  

       Зарубежная литература. 

      Зарубежная проза ХХ 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. 

      Зарубежная поэзия ХХ века (не менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и 

другие. 

      Зарубежная драматургия ХХ века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. 

Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса 

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

          Планируемые результаты освоения программы по литературе на 

уровне среднего общего образования. 

         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. 

          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, изображёнными в литературных 

произведениях; готовность противостоять идеологии экстремизма, — 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам; готовность вести совместную 

деятельность, в том числе в рамках школьного литературного образования, в 

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

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, отражённым в художественных 

произведениях; идейная убеждённость, готовность к служению и защите 

Отечества, ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на 

примерах из литературы. 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей 

российского народа; сформированность нравственного сознания, этического 

поведения; способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в 

литературном произведении, и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя 

поведение и поступки персонажей художественной литературы; осознание 

личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное 

отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов 

России, в том числе с опорой на литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; способность воспринимать различные виды 

искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать 

эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и устного народного 

творчества; готовность к самовыражению в разных видах искусства, 

стремление проявлять качества творческой личности, в том числе при 

выполнении творческих работ по литературе; 



5) физического воспитания, 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; 

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 учётом осмысления 

опыта литературных героев; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе показанных в литературных произведениях; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; расширение опыта 

деятельности экологической направленности, в том числе представленной в 

произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов России; 

8) ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; совершенствование языковой и 

читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; осознание ценности научной деятельности, 

готовность осуществлять проектную исследовательскую деятельность 

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

          В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися программы среднего общего образования, в том числе 

литературного образования, у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 



состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; саморегулирования, включающего самоконтроль, 

умение принимать ответственность за своё поведение, способность 

адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к 

достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, 

исходя из своих возможностей; эмпатии, включающей способность понимать 

эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении 

коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; социальных. 

навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая 

собственный читательский опыт. 

            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. 

          У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её всесторонне; устанавливать 

существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и 

обобщения литературных фактов; определять цели деятельности, задавать 

параметры и критерии их достижения; выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении 

литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса; разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; вносить коррективы 

в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе 

при выполнении проектов по литературе; развивать креативное мышление 

при решении жизненных проблем с опорой на собственный читательский 

опыт. 

          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 учётом собственного читательского опыта; выявлять 

причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; анализировать полученные в ходе решения 

задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать 

изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, оценивать 

приобретённый опыт, в том числе читательский; осуществлять 

целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; уметь переносить знания, в том числе полученные 

в результате чтения и изучения литературных произведений, в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; уметь 

интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые 

идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

          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 учётом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; оценивать 

достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; использовать 

средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; владеть 

навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

          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; 



развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного 

произведения свою точку зрения с использованием языковых средств. 

          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 учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, 

собственных возможностей и предпочтений; давать оценку новым 

ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с 

опорой на читательский опыт; делать осознанный выбор, аргументировать 

его, брать ответственность за решение; оценивать приобретённый опыт с 

учётом литературных знаний; способствовать формированию и проявлению 

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

литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 

          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 приёмы 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 своё право и право других на ошибки в дискуссиях на 

литературные темы; развивать способность понимать мир с позиции другого 

человека, используя знания по литературе. 

          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 учётом 

общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; принимать 

Цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

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

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках 

литературы и во внеурочной деятельности по предмету; оценивать качество 

своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; предлагать новые проекты, в том числе 



литературные, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; осуществлять позитивное стратегическое 

поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, 

быть инициативным. 

           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 историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений 

русской, зарубежной классической и современной литературы, в том числе 

литературы народов России: пьеса А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. 

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

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить 

хорошо» Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 

города» (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского «Преступление и 

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

Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса 

«На дне» М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения 

и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» 

В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. 

Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; роман М.А. 

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

Маргарита» (или «Белая гвардия»); 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 ХХ — ХХ] века: не менее двух 

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

Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера, 

В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и 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; пъесы 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 своё отношение к ним в 

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, 

участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 

произведений и (или) фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности 

заложенных в нём. смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием 

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

уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

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

литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, 

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

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

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

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

стихосложения (тоническая, силлабическая, 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 

(объём сочинения — не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм 

русского литературного языка; 

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

в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

           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 ХХ века); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 

осмысления произведений литературной классики и собственного 

интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; 

осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно 

интерпретировать художественный текст; 

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений 

русской и зарубежной классической литературы, а также литератур народов 

России (вторая половина ХХ 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 ХПХ 

века со временем написания, с современностью и традицией; умение 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

литературных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы ХХ 

века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые навыки 

устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 

отечественной и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; умение эмоционально — 

откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать 

читательские впечатления; 



8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 

произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности 

заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным 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 учётом норм русского 

литературного языка; 

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

в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

           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 Х]ПГХ — начала ХХТГ века с фактами 



общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и 

культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 

осмысления произведений русской, зарубежной литературы и литератур 

народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста;  

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него к 

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; 

понимание роли и места русской литературы в мировом культурном 

процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений 

русской, зарубежной литературы, литератур народов России (конец ХХ — 

начало ХХI 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 ХХ—ХХI века со 

временем написания, с современностью и традицией; выявлять «сквозные 

темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение устной и 

письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 

отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной 

автором в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 

произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации 

художественных произведений в единстве формы и содержания (с учётом 

неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение 

к изученным в основной школе): конкретно-историческое, общечеловеческое 

и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и 

литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

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

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская 

позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, 



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

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

«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других 

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

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в произведениях художественной литературы и умение 

применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной формах, 

информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными 

источниками, в том числе в медиапространстве, оптимально использовать 

ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем.   

 

Иностранный язык (английский) 

 

         Обучение иностранному языку рассматривается как одно из 

приоритетных направлений современного школьного образования. 

Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в его 

интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как 

средство обучения. В рамках изучения предмета «Иностранный язык» могут 

быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

        Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): речевая компетенция – совершенствование 

коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; языковая 

компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 



социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; учебно-

познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания.  

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 

в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение 

за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств  гражданина и патриота.  

         Речевые умения 

Предметное содержание речи. Социально-бытовая сфера. Повседневная 

жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за 

рубежом. Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на 

будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь. Совершенствование владения всеми видами 

диалога на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и 

неофициального общения. Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии 

на знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое 

мнение по обсуждаемой теме. Монологическая речь. Совершенствование 

владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной 

информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, 

обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая выводы, описывать особенности жизни 

и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

           Аудирование 



Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности 

звучания: 

• понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на 

актуальные темы; 

• выборочного понимания необходимой информации в прагматических 

текстах (рекламе, объявлениях); 

• относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, 

извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе 

страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

• ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного 

характера; 

• изучающего чтения - с целью полного и точного понимания 

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных); 

• просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию 

от второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать 

причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; 

извлекать необходимую/ интересующую информацию; определять свое 

отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры 

различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране 

/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 



Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны, стран изучаемого 

языка. Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. 

          Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видо-

временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм 

условного наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие 

соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

         Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 

фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их 

объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том 

числе межпредметного характера. 

          Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, 

сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устноречевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

          Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в 

иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

Место учебного предмета в учебном плане 



Освоение данной программы планируется в течение 2-х учебных лет (10-11 

классы) общим количеством часов 204 из расчета 3 часа в неделю. 
Содержание учебного предмета 

Стандарт 

(тематика) 

«Английский в фокусе 

10» 

«Английский в фокусе 11» 

Соцально-бытовая 

сфера: 

Повседневная жизнь 

семьи, её доход, 

жилищные и бытовые 

условия проживания в 

городской квартире или 

в доме/коттедже в 

сельской местности. 

Распределение 

домашних обязанностей 

в семье. 

Общение в семье и в 

школе, межличностные 

отношения с друзьями и 

знакомыми. 

Здоровье и забота о нём, 

самочувствие, 

медицинские услуги 

Module 1 “Character 

qualities”; “Literature”; 

“Discrimination” 

Module 2 “Personalities”; 

“Literature”; “How 

responsible are you with 

your money?” 

Module 3 “Literature”; 

“My friend needs a 

teacher!” 

Module 6 “Food and 

health”; “Problems related 

to diet”; “Literature”; 

“Teeth”; “Why organic 

farming?”; Spotlight on 

Russia: Food 

Module 7 “Teens today” 

Module 1 “Family ties”; 

“Relationships”; “Literature”; 

Spotlight on Russia: Life 

Module 2 “Stress”; “Peer pressure”; 

“Literature”; “ChildLine”; “The 

Nervous system” 

Module 3 “Crime and the law”; 

“Rights and responsibilities”; 

“Literature”; “The Universal 

Declaration of Human Rights” 

Module 4 “Injuries”; “Illnesses” 

Module 5 “A life on the streets”; 

“Problems in neighbourhoods”; 

“Literature” 

Module 6 “Literature” 

 40 часов 42 часа 

Социально-культурная 

сфера: 

Молодёжь в 

современном обществе. 

Досуг молодёжи: 

посещение кружков, 

спортивных секций и 

клубов по интересам.  

Страна/страны 

изучаемого языка, её/их 

культурные 

достопримечательности. 

Путешествие по своей 

стране и за рубежом, его 

планирование и 

организация, места и 

условия проживания 

туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

Природа и экология, 

научно-технический 

прогресс 

Module 1 “Teenagers”; 

“Teenage fashion in the 

UK”; “The recycling 

loop” 

Module 2 “Britain’s 

young consumers”; 

“Free-time activities”; 

“Literature”; “Great 

British sporting events”; 

“Clean air at home”; 

Spotlight on Russia: Fame 

Module 3 “American High 

Schools”; “Endangered 

species” 

Module 4 “Environmental 

protection”; 

“Environmental issues”; 

“Literature”; “The Great 

Barrier Reef”; 

“Photosynthesis”; 

“Tropical rainforests”; 

Spotlight on Russia: 

Module 1 “Multicultural Britain”; 

“Victorian families”; “Neighbourly 

go green!” 

Module 2 “The wrap on 

packaging!”; Spotlight on Russia: 

Culture 

Module 3 “Ellis Island and the 

Statue of Liberty”; “Are you a green 

citizen?”; Spotlight on Russia: 

Dostoyevsky 

Module 4 “Literature”; “Florence 

Nightingale – the Lady with the 

Lamp”; “London’s burning”; Going 

green 4; Spotlight on Russia: Luck  

Module 5 “Home Sweet Home”; 

“Urbanisation in the developing 

world”; “Green belts? What are 

they?”; Spotlight on Russia: 

Tradition 

Module 6 “Space technology”; 

“Newspapers and the media”; 



Environment 

Module 5 “Beautiful 

Nepal”; “Holidays – 

problems and 

complaints”; 

“Literature”; “The River 

Thames”; “Weather”; 

“Marine litter”; Spotlight 

on Russia: Travel 

Module 6 “Burns Night”; 

“Why organic farming?” 

Module 7 “Types of 

performances”; 

“Literature”; “London 

landmarks”; “Music”; 

“Paper”; Spotlight on 

Russia: Arts 

Module 8 “High tech 

gadgets”; “Electronic 

equipment and problems”; 

“Literature”; “British 

inventions”; “Science”; 

“Alternative energy”; 

Spotlight on Russia: Space 

“Ocean noise pollution”; Spotlight 

on Russia: Space 

Module 7 “UNIlife”; “Big change”; 

“Dian Fossey” 

Module 8 “Geographical features”; 

“Airports and air travel”; 

“Literature”; “Going to the USA?”; 

“The father of Modern Art”; “Green 

places”; Spotlight on Russia: 

Exploring Russia 

 44 часа 41час 

Учебно-трудовая сфера: 

Современный мир 

профессий. Возможности 

продолжения 

образования в высшей 

школе. Проблемы 

выбора будущей сферы 

трудовой и 

профессиональной 

деятельности, 

профессии, планы на 

ближайшее будущее. 

Языки международного 

общения и их роль при 

выборе профессии в 

современном мире 

Module 3 “Schools 

around the world”; 

“Jobs”; “Formal letters”; 

“American High 

Schools”; Spotlight on 

Russia: Schools; Spotlight 

on Russia: Careers 

 

 

Module 6 “Should it be compulsory 

to learn a foreign language at 

school?”; “Languages of the British 

Isles”; “Getting the message 

across” 

Module 7 “I have a dream…”; 

“Education (university) and 

training”; “Literature”; “UNIlife”; 

Spotlight on Russia: Success 

Всего 18 часов 19 часов 

Всего за год 102 часа 102 часа 



Итого за 2 года 204 часа 

Контрольных работ: 

• по чтению, аудированию и письму – 4; 

• по устной речи – 4. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию 

из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения: 

чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические - используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 



• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: общения с представителями 

других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; расширения возможностей в выборе 

будущей профессиональной деятельности; изучения ценностей 

мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России; понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному 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, разработана на основе Федеральной рабочей программы по 

истории. 

        Пояснительная записка. 

        Программа по истории разработана с целью оказания методической 

помощи учителю истории в создании рабочей программы по учебному 

предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и 

активные методики обучения и подлежит непосредственному применению 

при реализации обязательной части ООП СОО 

          Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории, 

устанавливает обязательное предметное содержание, — предусматривает — 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам 

курса. 

          Место истории в системе 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. 

          Целью школьного исторического образования является формирование 

и развитие личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и 



освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно 

и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в 

учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание 

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

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему Отечества. 

        Задачами изучения истории являются: углубление социализации 

обучающихся, формирование гражданской ответственности и социальной 

культуры, адекватной условиям современного мира; освоение 

систематических знаний об истории России и всеобщей истории ХХ — 

начала ХХIв.; воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к 

своему Отечеству — многонациональному Российскому государству в 

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и 

взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое — настоящее — 

будущее»; работа с комплексами источников исторической и социальной 

информации, развитие учебно-проектной деятельности; в углубленных 

курсах — приобретение первичного опыта исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и 

личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование 

позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, 

общественной деятельности, межкультурном общении. 

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

часа в неделю при 34 учебных неделях. 

         Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в 

пределах одного класса может варьироваться. 

         Содержание обучения в 10 классе. 

         История России. 1914—1945 гг. Введение. Россия в начале ХХ в. 

         Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской 

революции (1914—1922). 

         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. 

      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 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. 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. 

      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. 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 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. 

         Наш край в 1914—1922 гг. 

         Советский Союз в 1920—1930-е гг. 

         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. 

         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. 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. 

           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 

1930-х 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. 

         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 и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, 

Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

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

          Великая Отечественная война (1941—1945) 

          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. 

          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 территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантов в 1943—1946 гг. 

        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» — 

призывк 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. 

         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. 

        Наш край в 1941—1945 гг. 

        Обобщение. 

Всеобщая история. 1914—1945 гг. Введение. Понятие «Новейшее время». 

Хронологические рамки и периодизация Новейшей истории. Изменение мира 

в ХХ — начале ХХТ в. Ключевые процессы и события Новейшей истории. 

Место России в мировой 

истории ХХ — начала ХХ! в. 

          Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

          Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический 

прогресс. Изменение социальной структуры общества. Политические 

течения: либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. Мир империй — наследие ХХ в. 

Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры индустриального мира. 

Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Региональные 

конфликты и войны в конце ХХ — начале ХХ в. 

         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. 

          Мир в 1918—1939 гг. 

          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. — Версальско Вашингтонская система. Революционные 

события 1918—1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. 

Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская 

республика. 

         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. 

         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. Национально-

освободительное движение в Индии в 1919—1939 гг. Индийский 

национальный конгресс. М. К. Ганди. Мексиканская революция 1910—1917 

гг., ее итоги и значение. Реформы и революционные движения в 

латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили. 

         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. Советско-германский договор о 

ненападении и его последствия. 

         Развитие культуры в 1914— 1930-х гг. 

Научные открытия первых десятилетий ХХ 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 ХХ в. Кинематограф 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и 

культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

     Вторая мировая война (4 ч). 

     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. 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. 

         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. 

         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». 

        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 

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. 

        Обобщение. 

Содержание обучения в 11 классе. 

        История России. 1945—2022 гг. Введение. СССР в 1945—1991 гг. СССР 

в 1945—1953 гг. Влияние последствий войны на советскую систему и 

общество. Разруха. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем 

послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты 

восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала 

страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и 

значение для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. 

Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском 

рынке. Колхозный рынок. Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 

власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей».  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 

восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные 

регионы: проблемы взаимоотношений. Рост влияния СССР на 

международной арене. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 

Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. 

Создание Совета экономической взаимопомощи. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР 

Организации Варшавского договора. Война в Корее. СССР в середине 1950-х 

— первой половине 1960-х гг. 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. ХХ 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. Социально-экономическое развитие 

СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы 

экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. 

Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и 

первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на 

перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав 

союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре 

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

населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 

крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного 

труда. ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа 

системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления. Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные 

военнополитические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г. Карибский 

кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Распад 

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

оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

          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 ВИК. 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. ХХП летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и 

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

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

инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. Новые вызовы 

внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. 

Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. Достижение 

военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 

Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 

Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках 

современников и историков. 

        Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991). Нарастание 

кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия 

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

Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий. Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем 

гражданской активности населения. Либерализация цензуры. Общественные 

настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. 

Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической 

жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. Новое мышление 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. ХПХ конференция 

КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов — высший орган государственной власти. I съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой волны, их 

лидеры и программы. Подъем национальных движений, нагнетание — 

националистических и сепаратистских настроений. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиции республиканских лидеров и национальных элит. 

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

СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в 

КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. Противостояние союзной и российской 

власти. Введение поста Президента и избрание М.С. Горбачева Президентом 

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

политического кризиса. Усиление центробежных тенденций и угрозы 



распада СССР. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

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

попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». 

Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в 

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

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным и 

российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях. Попытка 

государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧИ и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур 

КПСС. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-

Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств 

(СНГ). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник 

СССР на международной арене. 

        Наш край в 1945—1991 гг. 

        Обобщение. 

        Российская Федерация в 1992—2022 гг. 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 № 1400 и 

его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 

г. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. 

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики. Обострение _ межнациональных и межконфессиональных 

отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Взаимоотношения центра и 

субъектов Федерации. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения 

зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в 

российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

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

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода 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. 

         Россия в ХХ в.: вызовы времени и задачи модернизации. 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. ХХП Олимпийские и ХI 

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 ХХ — начале ХХТ 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. 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 ХХ — начале 

ХХ! в. Повышение общественной роли СМИ и Интернета. 

Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Модернизация образовательной системы. Основные достижения 

российских ученых и недостаточная востребованность результатов их 

научной деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Особенности развития современной художественной 



культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. 

Процессы глобализации и массовая культура. 

          Наш край в 1992—2022 гг. 

          Итоговое обобщение. 

          Всеобщая история. 1945—2022 гг. 

          Введение. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI в. Научно-

технический прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, 

информационному обществу. Изменения на карте мира. Складывание 

биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых 

независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и 

развитие национальных государств. 

         Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ — начале 

ХХI 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 военно-политических блоков (НАТО и 

ОВД). 

         Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. 

Развитие постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы 

и республиканцы у власти: президенты США и повороты политического 

курса. Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за 

гражданские права, выступления против войны во Вьет-наме). Внешняя 

политика США во второй половине ХХ — начале ХХI в. Развитие 

отношений с СССР, Российской Федерацией. 

          Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в 

первые послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление 

социально ориентированной рыночной экономики. Германское 

«экономическое чудо». Установление республики во Франции. Лейбористы и 

консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). 

«Бурные шестидесятые». «Скандинавская модель» социально-

экономического развития. Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. 

Экономические кризисы 1970-х — начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. 

Европейский союз. 

          Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ — 

начале ХХI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление 

коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы 

социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), Польше 

и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и 

ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. 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 Восточно-

европейских государств в ХХГ в. (экономика, — политика, 

внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 



          Страны Азии, Африки во второй половине ХХ — начале ХХI в.: 

проблемы и пути модернизации. Обретение независимости и выбор путей 

развития странами Азии и Африки. 

          Страны Восточной, Юго-Восточно9ой 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). 

           Cтраны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое 

развитие, достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960—

1970-х гг.; исламская революция. Афганистан: смена политических режимов, 

роль внешних сил. Провозглашение независимых государств на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке. Палестинская проблема. Создание 

государства Израиль. Египет: выбор пути развития; внешнеполитический 

курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран 

в конце ХХ — начале ХХ в. «Арабская весна» и смена политических 

режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 

         Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения 

независимости («год Африки», 1970—1980-е гг.). Выбор путей развития. 

Попытки утверждения демократических режимов и возникновение диктатур. 

Организация Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и ее 

падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в 

Африке. 

           Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале ХХI в. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы 

внутреннего развития, влияние США. Аграрные реформы и 

импортозамещающая индустриализация. Национал-реформизм. Революция 

на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской Америки. 

Революции конца 1960-х — 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый 

поворот» в конце ХХ в. 

          Международные отношения во второй половине ХХ — начале ХХI 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 ХХ — начале ХХI 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 ХХ в. 

           Развитие науки и культуры во второй половине ХХ — начале ХХI в. 

Развитие науки во второй половине ХХ — начале ХХ! в. (ядерная физика, 

химия, биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование 

ядерной энергии в мирных целях. Достижения в области космонавтики 

(СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. Информационная 

революция. Интернет. Течения и стили в художественной культуре второй 

половины ХХ — начала ХХI в.: от модернизма к постмодернизму. 

Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, концепции, 

художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие 

традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. 

Молодежная культура. Современный мир. Глобальные проблемы 

человечества. Существование и распространение ядерного оружия. Проблема 

природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в 

современном мире. 

          Обобщение. 

          Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне 

среднего общего образования. 

         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, 

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 

духовно-нравственных ценностей российского народа; сформированность 

нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 

ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного 

российского общества; понимание значения личного вклада в построение 

устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, 

представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на 

основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) 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 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). 

         В результате изучения истории на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

         У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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. 

         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; 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. 

           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, 

интернетресурсы и другие) — извлекать, сопоставлять, систематизировать и 

интерпретировать информацию; различать виды источников исторической 

информации; высказывать суждение о достоверности и значении 

информации источника (по предложенным или самостоятельно 

сформулированным критериям); рассматривать комплексы источников, 

выявляя совпадения и различия их свидетельств; использовать средства 

современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации. 

         У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: представлять 

особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей 

прошлого и современности, выявляя сходство и различие высказываемых 

оценок; излагать и аргументировать свою точку зрения в устном 

высказывании, письменном тексте; владеть способами общения и 



конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в 

образовательной организации и социальном окружении; аргументированно 

вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

           У обучающегося будут сформированы следующие умения в части 

регулятивных универсальных учебных действий: владение приемами 

самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять проблему, 

задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ 

решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и 

другие; владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, 

рефлексию и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в 

свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей;  

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в 

учении, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего 

поколения, принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности, признавать свое право и право других на ошибку; вносить 

конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, 

проблем. 

           У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение 

совместной деятельности людей как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, 

коллективные учебные проекты по истории, в том числе на региональном 

материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои 

действия с другими членами команды; проявлять творчество и инициативу в 

индивидуальной и командной работе; оценивать полученные результаты и 

свой вклад в общую работу. 

          Предметные результаты освоения программы по истории на уровне 

среднего общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах ХХ — начала ХХI в., знание достижений страны и 

ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской 

революции, Гражданской войны, новой экономической политики, 

индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание 

причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной 

операции на Украине и других важнейших событий ХХ — начала ХХI в.; 

особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад 

в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 

ХХ — начале ХХI в. 

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

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 



истории России и всемирной истории ХХ — начала ХХI 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 ХХ — начале ХХI в.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ — 

начале ХХI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ 

— начала ХХI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом, выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран ХХ — начала ХХI в. в справочной литературе, сети 

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и 

зарубежных стран ХХ — начала ХХГ 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 ХХ — начале ХХI в. выдающихся деятелей отечественной и всемирной 

истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 



          Условием достижения каждого из предметных результатов изучения 

истории на уровне среднего общего образования является усвоение 

обучающимися знаний и формирование умений, которые составляют 

структуру предметного результата. Формирование умений, составляющих 

структуру предметных результатов, происходит на учебном материале, 

изучаемом в 10—11 классах. При этом необходимо учитывать, что 

достижение предметных результатов предполагает не только обращение к 

истории России и всемирной истории ХХ — начала ХХI., но и к важнейшим 

событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен 

до начала ХХ в. Без знания достижений народов России, понимания 

духовных и материальных факторов поступательного развития российского 

общества в предшествующие эпохи невозможно глубокое понимание 

истории России ХХ — начала ХХI 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. 

          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 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 ХХI в. 

Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 



           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. 

          Предметные результаты изучения истории в 10 классе. 

         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. 

           Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад 

в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 



1914—1945 гг. Достижение указанного предметного результата возможно 

при комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, 

кроме знаний об исторической личности, школьники должны осознать 

величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 

1914—1945 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 

процессов истории России 1914—1945 гг., оценивать значение их 

деятельности для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914—1945 гг., в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

деятельности исторических личностей. 

        Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и всемирной истории 1914—1945 гг. и их участников, образа 

жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

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

фактический материал, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и 

терминов из истории России, и всемирной истории 1914—1945 гг., привлекая 

учебные тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно 

использовать исторические понятия и термины в устной речи, при 

подготовке конспекта, реферата; по самостоятельно составленному плану 

представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях родного 

края, истории России и всемирной истории 1914—1945 гг. с использованием 

контекстной информации, представленной в исторических источниках, 

учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных 

материалах и других; составлять развернутую характеристику исторических 

личностей с 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.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

         Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов 1914—1945 гг.; систематизировать историческую информацию в 

соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические 

события, явления, процессы. Структура предметного результата включает 

следующий перечень знаний 

и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1914—1945 гг.; различать в 

исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; группировать, систематизировать 

исторические факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и другим); обобщать историческую информацию по истории 

России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; на основе изучения 

исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран в 1914—1945 гг.; сравнивать 

исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. по самостоятельно 

определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать 

выводы; на основе изучения исторического материала устанавливать 

исторические аналогии. 

         Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

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. 

         Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: различать виды письменных исторических источников по истории 

России и всемирной истории 1914—1945 гг.; определять авторство 

письменного исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1914—1945 гг., время и место его создания, события, явления, 

процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию 

письменного источника с историческим контекстом; определять на основе 

информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; анализировать 

письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и 

участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания; соотносить содержание 

исторического источника по истории России и зарубежных стран 1914—1945 

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

том числе исторической картой/схемой); сопоставлять, анализировать 

информацию из двух ИЛИ более письменных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; проводить атрибуцию вещественного 

исторического источника (определять утилитарное назначение изучаемого 

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

другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 

которому он относится и другие); используя контекстную информацию, 

описывать вещественный исторический источник; проводить атрибуцию 

визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории России 

и зарубежных стран 1914—1945 гг. (определять авторство, время создания, 

события, связанные с историческими источниками); используя контекстную 

информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический 

источник. 

          Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг. в справочной литературе, сети Интернет, 



средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. Структура предметного 

результата включает следующий перечень знаний и умений: знать и 

использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; самостоятельно осуществлять поиск достоверных 

исторических источников, необходимых для изучения событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; на основе 

знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные 

признаки исторических событий, явлений, процессов; самостоятельно 

осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных 

стран 1914—1945 гг.; используя знания по истории, оценивать полноту и 

достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

         Умение — анализировать текстовые, визуальные — источники 

исторической информации, в том числе исторические карты/схемы, по 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; сопоставлять 

информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

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

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе — на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и других). Структура предметного результата включает следующий 

перечень знаний и умений: определять на основе информации, 

представленной в текстовом источнике исторической информации, 

характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории 

России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; отвечать на вопросы по 

содержанию текстового источника исторической информации по истории 

России и зарубежных стран 1914—1945 гг. и составлять на его основе план, 

таблицу, схему; узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, 

обозначенные условными знаками, характеризовать историческое 

пространство (географические объекты, территории расселения народов, 

государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые 

события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914—1945 

гг.; привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой 

и рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или 

более исторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг.; оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в 

виде таблицы, схемы; делать выводы; на основании информации, 

представленной на карте/схеме по истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и 



геополитических условий существования государств, народов, делать 

выводы; сопоставлять информацию, представленную на исторической 

карте/схеме 

по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг, с информацией из 

аутентичных исторических источников и источников исторической 

информации; определять события, явления, процессы, которым посвящены 

визуальные источники исторической информации; на основании визуальных 

источников исторической информации и статистической информации по 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных 

стран 1914—1945 гг.; сопоставлять визуальные источники исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. с 

информацией из других исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 

диаграмм; использовать умения, приобретенные в процессе изучения 

истории, для участия в подготовке учебных проектов по истории России 

1914—1945 гг., в том числе на региональном материале, с использованием 

ресурсов библиотек, музеев и других. 

           Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России. Достижение данного 

предметного результата предполагает использование методов обучения и 

воспитания. Основой достижения результата является понимание 

обучающимися особенностей развития нашей страны как 

многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания 

между всеми народами России. Структура предметного результата включает 

следующий перечень знаний и умений: понимать особенности 

политического, социально-экономического и историко-культурного развития 

России как многонационального государства, знакомство с культурой, 

традициями и обычаями народов России; знать исторические примеры 

эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от 

внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; понимать особенности 

общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, 

особенностей культуры народов нашей страны; участвовать в диалогическом 

и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с историей 

России и зарубежных — стран 1914—1945 гг. создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского языка и речевого этикета. 

           Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность 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. 

         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. 

          Предметные результаты по учебному курсу «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. 

         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. 

          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. 

          Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

          Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1945—2022 гг., знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать историческое значение советских научно-

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий 

распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине 

и других важнейших событий 1945—2022 гг.; особенности развития 

культуры народов СССР (России). Достижение указанного предметного 

результата непосредственно связано с усвоением обучающимися знаний 

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

умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, 

умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 

историческую правду. Данный результат достижим при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания. Структура предметного 

результата включает следующий перечень знаний и умений: называть 

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

особую значимость для истории нашей страны; определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных 

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

истории России и человечества в целом; используя знания по истории России 

и всемирной истории 1945—2022 гг., выявлять попытки фальсификации 

истории; используя знания по истории России, аргументированно 

противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с 

важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России 1945—2022 

гг. 

          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 станы и человечества в целом; 

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



участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

деятельности исторических личностей. 

         Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и всемирной истории 1945—2022 гг. и их участников, образа 

жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

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

фактический материал, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и 

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 научно-популярной литературе, визуальных 

материалах и другие; составлять развернутую характеристику исторических 

личностей с описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия 

и образ жизни людей в России и других странах в 1945—2022 гг., анализируя 

изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; представлять 

описание памятников материальной и художественной культуры 1945—2022. 

гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть 

авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности 

технических и художественных приемов создания памятников культуры, 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической 

информации из истории России и всемирной истории 1945—2022 гг. в форме 

сложного плана, конспекта, реферата; определять и объяснять с опорой на 

фактический материал свое отношение к наиболее значительным событиям, 

достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1945—2022 

гг.; понимать необходимость фактической аргументации для обоснования 

своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть 

использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки 

исторических событий; формулировать аргументы для подтверждения 

(опровержения) собственной или предложенной точки зрения по 

дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1945—

2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

         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. 

        Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в 1945—2022 гг.; определять современников исторических 

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

предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: на 

основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945—

2022 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, 

последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, 

процессов; устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи между историческими событиями, явлениями, процессами 

на основе анализа исторической ситуации/информации из истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг.; делать предположения о возможных 

причинах (предпосылках) и последствиях 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. 

         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. 

          Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг. в справочной литературе, сети Интернет, 

средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. Структура предметного 

результата включает следующий перечень знаний и умений: знать и 

использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической 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. 

         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 

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.  

        Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России. Достижение данного 

предметного результата предполагает использование методов обучения и 

воспитания. Основой достижения результата является понимание 

обучающимися особенностей развития нашей страны как 

многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания 

между всеми народами России. Структура предметного результата включает 

следующий перечень знаний и умений: понимать особенности 

политического, социально-экономического и историко-культурного развития 

России как многонационального государства, знакомство с культурой, 

традициями и обычаями народов России; знать исторические примеры 

эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от 

внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; понимать особенности 

общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, 

особенностей культуры народов нашей страны; участвовать в диалогическом 

и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с историей 

России и зарубежных стран 1945—2022 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского языка и речевого этикета. 

          Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 

фальсификациям российской истории. Структура предметного результата 

включает следующий перечень знаний и умений: понимать значение подвига 

советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение 

достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 

истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., осознавать и понимать 

ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам 

истории России; используя исторические факты, характеризовать значение 

достижений народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории 

России и зарубежных стран 1945 — 2022 гг.; используя знания по истории 

России и зарубежных стран 1945—2022 гг., выявлять в исторической 

информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в 

защиту исторической правды; активно участвовать в дискуссиях, не допуская 

умаления подвига народа при защите Отечества. 



          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. 

          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 ХХI в. 

Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

          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. 

          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.  

         Для обеспечению реализации в полном объеме содержательной линии 

«Наш край» при реализации рабочей программы по истории по содержанию 

«История родного края. Омское Прииртышье» используются следующие 

методические рекомендации: 

10 класс 
Предметная 

область 

истории региона 

Омское Прииртышье в первой половине ХХ в.: годы революции и 

гражданской войны. Омское Прииртышье в годы Великой 

Отечественной войны. 

Общие вопросы 

истории региона 
Источники по истории региона. Роль и место края в истории 

Российского государства (повторение). Общий обзор городов 

западной Сибири https://lusana.ru/fullpresentation/36155/653/6; 

http://www.myshared.ru/slide/1002617/; https://clck.ru/32KdmU 

Исторический зал «Военная история Омска. Первая мировая и 

гражданская война в истории...» https://yandex.ru/video/preview/ 

https://lusana.ru/fullpresentation/36155/653/6
http://www.myshared.ru/slide/1002617/
https://clck.ru/32KdmU
https://yandex.ru/video/preview/


10551279165714365991 

Омская область в первой половине XX в. (История Омской области. 

Учебное пособие. Глава № 3) 

http://omgau.ru/sveden/files/Metod_Ist_Om_Obl_38.02.02_27.06.2016.pdf 

История 

политического 

развития 

региона 

Взаимосвязь экономического  и политического развития региона в 

нач. ХХ в. https://goo.su/NmcvDw. Возникновение политических 

партий в регионе https://goo.su/vjbprtj .Омское Прииртышье 

в политических информационных сводках 1920–1930 гг. 

https://iaoo.ru/files/books/pdf/Strogo_sekretno.pdf 

История 

экономического 

развития 

региона 

Торгово-промышленное развитие региона в годы Первой мировой 

войны. https://admomsk.ru/web/guest/city/history/timeline/1900–1916  

Социально-экономические особенности региона в годы революции и 

гражданской войны https://goo.su/P96rto 

Установление советской политической, экономической и 

идеологической модели на территории региона. 

https://admomsk.ru/web/guest/city/history/timeline/1920–1930  

Государственные проекты – строительство Великой Сибирской 

железнодорожной магистрали (Турксиб 1927 г.). 

https://rg.ru/2020/11/06/reg–sibfo/v–barnaule–obsudili–znachenie–

turksiba–dlia–sibirskih–regionov.html 

Экономика Омской области накануне, во время и после Великой 

Отечественной Войны 1941-1945 гг. https://goo.su/Wzyxhx 

Изменение в системе жизнеобеспечения и получении рыбных 

продуктов населением Омского Прииртышья в ХХ в. 

https://science–education.ru/ru/article/view?id=15655 

Экономика Омского Прииртышья: хрестоматия. Солдатова С. В., 

Желновачь М. В. – Омск: ГОУД «ИРООО», 2007. 

История 

социального 

развития 

региона 

Переселенческое движение. Социальная структура региона 

первой/второй четверти ХХ . VIDEOUROKI.NET 

Октябрь 1917 г. в Сибири https://videouroki.net/razrabotki/oktiabr–

1917–gh–v–sibiri.html 

Жизнь Омска в годы Первой мировой войны. 

https://omsk.aif.ru/culture/1312687 

Омск с 1918 г. становится центром антисоветского движения в 

Сибири. «Колчаковщина» Белый Омск 

https://fenlin.ru/video/OcYtviOTOJA   

Омск: дом Колчака https://vidtop.ru/show/OCgoEvO3JGw.html 

Казаки Сибири Великая Отечественная война 

https://yandex.ru/video/preview/1945868945613685803 

МАТЕРИАЛЫ АПРОБАЦИИ курса внеурочной деятельности РМИ: 

Наш край в годы ВОВ и послевоенные годы 

https://drive.google.com/drive/folders/17oZjCVtBd–

TM9Wh8Mke_Qul3Q7SKmMDH 

VIDEOUROKI.NET 

Книга памяти (устный журнал) НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА НОО 

https://videouroki.net/razrabotki/kniga–pamyati–ustnyy–zhurnal.html  

http://omgau.ru/sveden/files/Metod_Ist_Om_Obl_38.02.02_27.06.2016.pdf
https://goo.su/NmcvDw
https://iaoo.ru/files/books/pdf/Strogo_sekretno.pdf
https://goo.su/P96rto
https://rg.ru/2020/11/06/reg–sibfo/v–barnaule–obsudili–znachenie–turksiba–dlia–sibirskih–regionov.html
https://rg.ru/2020/11/06/reg–sibfo/v–barnaule–obsudili–znachenie–turksiba–dlia–sibirskih–regionov.html
https://goo.su/Wzyxhx
https://science–education.ru/ru/article/view?id=15655
https://videouroki.net/razrabotki/oktiabr–1917–gh–v–sibiri.html
https://videouroki.net/razrabotki/oktiabr–1917–gh–v–sibiri.html
https://omsk.aif.ru/culture/1312687
https://vidtop.ru/show/OCgoEvO3JGw.html
https://yandex.ru/video/preview/1945868945613685803
https://drive.google.com/drive/folders/17oZjCVtBd–TM9Wh8Mke_Qul3Q7SKmMDH
https://drive.google.com/drive/folders/17oZjCVtBd–TM9Wh8Mke_Qul3Q7SKmMDH


История 

материальной и 

духовной 

культуры 

Духовная и материальная культура региона с древности до к. XIX в. 

(повторение).Культурное наследие Западной Сибири 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1432/3/1324734_schoolbook.pdf 

Центр изучения истории Гражданской войны.  

(https://iaoo.ru/page/civil–war–center). – Белый Омск. – 

(https://fenlin.ru/video/OcYtviOTOJA)  

VIDEOUROKI.NET. История Омского радио, 1918 г. (статья) 

https://videouroki.net/razrabotki/istoriya–omskogo–radio–statya.html  

Вооруженное противостояние «красных» и «белых». Марьяновские 

бои. Фильм «МАРЬЯНОВСКИЙ БОЙ» – о событиях 1918 г. – бой 

красногвардейцев с чешскими легионерами 

https://www.youtube.com/watch?v=6pW5yyzOx3I 

Омск – город трудовой доблести. (30.06.2020). Малоизвестные факты 

из истории Омска военной поры – в  документальном фильме 12 

канала) https://yandex.ru/video/preview/9486945290656483692 

 Вклад Омской области в победу в Великой Отечественной войне. 

Инфографика https://clck.ru/32Kdsx 

«Их именами названы улицы города Омска» – о подвигах Героев, 

чьими фамилиями названы улицы Омска.  

http://noosfera–center.ru/films–names.php 

 11 класс 
Предмет

ная 

область 

истории 

региона 

Омское Прииртышье в XXI в. Современность. 

Общие 

вопросы 

истории 

региона 

Омский регион – часть России.Омская область во второй половине XX века – 

начале XXI  вв. (История Омской области. Учебное пособие. Глава № 4) 

http://omgau.ru/sveden/files/Metod_Ist_Om_Obl_38.02.02_27.06.2016.pdf 

200-летие Омской области https://clck.ru/32Kdu7 

https://12–kanal.ru/news/157790/  

Реалии и перспективы развития региона. «Омск – в самое сердце» (12 

видеоисторий об Омске от омичей) omskinheart.ru 

VIDEOUROKI.NET. Презентация урока–викторины «Урок России. Омск» 

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia–uroka–viktoriny–urok–rossii–

omsk.html 

VIDEOUROKI.NET. «Омск – культурная столица Сибири» 

https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya–dlya–klassnogo–chasa–omsk–

kulturnaya–stolitsa–sibiri.html  

Межпредметная связь История/ Иностранный язык (нем) 

VIDEOUROKI.NET. Омск– прошлое и настоящее. 

https://videouroki.net/razrabotki/omsk–proshloie–i–nastoiashchieie.html  

Обзор достопримечательностей Омской области 

https://putihod.ru/rossiya/dostoprimechatelnosti–omskoy–oblasti 

История 

политиче

Система управления в регионе. Региональные и муниципальные органы 

управления Омской области и города Омска в годы «Оттепели» (март 1953–

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1432/3/1324734_schoolbook.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6pW5yyzOx3I
https://yandex.ru/video/preview/9486945290656483692
https://clck.ru/32Kdsx
http://noosfera–center.ru/films–names.php
http://omgau.ru/sveden/files/Metod_Ist_Om_Obl_38.02.02_27.06.2016.pdf
https://clck.ru/32Kdu7
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia–uroka–viktoriny–urok–rossii–omsk.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia–uroka–viktoriny–urok–rossii–omsk.html
https://putihod.ru/rossiya/dostoprimechatelnosti–omskoy–oblasti


ского 

развития 

региона 

1964 гг.). https://goo.su/KEa9 

Политические процессы в истории Омского Прииртышья XX в. 

Политические партии в Омской области. 2017 год.  

http://рцсо55.рф/data/documents/Spravochnik–Politicheskie–partii–v–Omskoy–

oblasti–2017.pdf 

История 

экономич

еского 

развития 

региона 

Промышленность и аграрный сектор в период «оттепели» 

https://admomsk.ru/c/document_library/get_file?p_l_id=284493&folderId=284129

&name=DLFE–10671.pdf 

Характеристика экономического развития региона в XXI веке 

https://omskportal.ru/history. раздел «Наши дни» 

Экономика Омской области в конце ХХ в. 

https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/43089/;jsessionid=CF4E8

04EA4650AF3B32634D6EC40A894?sequence=1 

Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2030 года 

https://www.economy.gov.ru/material/file/e3d1316d2a346e2e8f227f387c098735/d

orabotannyy_proekt_strategii.pdf (***об экономике своего поселка, города, о 

профессиях, о продукции, выпускаемой на предприятиях и трудовых 

действиях по её изготовлению и реализации) 

Ведущие предприятия Омской области и перспективы научно–технического 

развития. 2021. https://yandex.ru/video/preview/15884711041826636087 

Ведущие заводы Омска и Омской области: история и современность: 

https://fb.ru/article/319636/veduschie–zavodyi–omska–i–omskoy–oblasti–istoriya–

i–sovremennost 

История 

социальн

ого 

развития 

региона 

Влияние российских революций и реформ на социальное развитие региона. 

(повторение). Динамика социального развития Омского Прииртышья во в.п.  

XX в. Формирование системы социальной защиты населения Омской 

области: развитие социального обслуживания в 1992–2003 гг. Население 

Омска и Омской области. Омские династии. https://goo.su/jRiFoi  

Социально-экономическое развитие Омска в 1985-1989 гг. 

https://admomsk.ru/web/guest/city/history/timeline/1985–1989 

Экологический рейтинг за 2022 и зиму 2023 гг. https://goo.su/HjaN 

Деятельность национально–культурных центров Омской области по 

привлечению туристов в регион (рубеж XX-XXI вв.) https://clck.ru/32KcWR 

Модернизация региона 

https://cyberleninka.ru/article/n/rabotniki–znaniy–i–modernizatsiya–

regiona/viewer 

История 

материа

льной и 

духовной 

культуры 

Современная духовная и материальная культура Омского Прииртышья в XXI 

вв. Повседневная культура региона в XXI в. Лекторий «Традиционная 

культура Омского Прииртышья. Народная икона в Сибири». Лекция 3 

https://yandex.ru/video/preview/15521309541789172116  

Культурное наследие региона (культура родного края, её специфика и 

самобытность). Омская икона рубежа XX-XXI вв. 

https://yandex.ru/video/preview/17282920513613208425  

Научные достижения омских ученых https://clck.ru/32KcQV 

Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 

http://www.oscsbras.ru/nauchnye–uchrezhdeniya/ 

https://goo.su/KEa9
http://рцсо55.рф/data/documents/Spravochnik–Politicheskie–partii–v–Omskoy–oblasti–2017.pdf
http://рцсо55.рф/data/documents/Spravochnik–Politicheskie–partii–v–Omskoy–oblasti–2017.pdf
https://admomsk.ru/c/document_library/get_file?p_l_id=284493&folderId=284129&name=DLFE–10671.pdf
https://admomsk.ru/c/document_library/get_file?p_l_id=284493&folderId=284129&name=DLFE–10671.pdf
https://omskportal.ru/history
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/43089/;jsessionid=CF4E804EA4650AF3B32634D6EC40A894?sequence=1
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/43089/;jsessionid=CF4E804EA4650AF3B32634D6EC40A894?sequence=1
https://www.economy.gov.ru/material/file/e3d1316d2a346e2e8f227f387c098735/dorabotannyy_proekt_strategii.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/e3d1316d2a346e2e8f227f387c098735/dorabotannyy_proekt_strategii.pdf
https://yandex.ru/video/preview/15884711041826636087
https://fb.ru/article/319636/veduschie–zavodyi–omska–i–omskoy–oblasti–istoriya–i–sovremennost
https://fb.ru/article/319636/veduschie–zavodyi–omska–i–omskoy–oblasti–istoriya–i–sovremennost
https://admomsk.ru/web/guest/city/history/timeline/1985–1989
https://goo.su/HjaN
https://clck.ru/32KcWR
https://cyberleninka.ru/article/n/rabotniki–znaniy–i–modernizatsiya–regiona/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/rabotniki–znaniy–i–modernizatsiya–regiona/viewer
https://clck.ru/32KcQV
http://www.oscsbras.ru/nauchnye–uchrezhdeniya/


Музей «Наука Сибири». https://yandex.ru/video/preview/6291926982343385647 

Как развивалась большая наука в Сибири и на Урале и куда ученые движутся 

сегодня? https://yandex.ru/video/preview/17462183550381743392 

Театр, музеи и изобразительное искусство Омского Прииртышья. 

(Архитектурный облик города Омска. Театральная жизнь Омского 

Прииртышья. Музеи Омского Прииртышья. Художники и художественные 

объекты Омского Прииртышья) 

https://yandex.ru/video/preview/12949006244795230240 

https://pptcloud.ru/raznoe/proekt–vvedenie–v–mir–kultury–omskogo–priirtyshya 

Музейный комплекс Омска. https://vidtop.ru/show/eMmEIWmqLhA.html 

Музеи города Омска. https://www.youtube.com/embed/bRlkAzmRfTo 

*** «Музейная жизнь моего села» *** Театр в моем селе. Выставка 

мастеров–самоучек https://yandex.ru/video/preview/14371287304502994951  

Литература Омского Прииртышья (Фольклор. Поэты и прозаики).  

 «Знакомство с писателем Омского Прииртышья Н. Т. Башкатовым,  рассказ 

«Голубятник»; Например: П.Н. Васильев 

https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya–po–literature–pavel–vasilev–poet–

priirtyshya.html 

Например: Зензин В. В. «Прииртышье, край любимый», «Омское 

Прииртышье», «Юбилей», «Славное двухсотлетие», «Трилогия: В краю озер 

и рек», «Сибирь, сторона родная» https://zenzin.me/  

Город в поэзии https://omsklib.ru/gorodm/poetry  

Спортивные традиции и достижения Омского Прииртышья (подвижные игры 

Омского Прииртышья; спортивные традиции и спортивные достижения – 

Сибирский международный марафон и т.п.). Игры народов Омского 

Прииртышья 

ДОТ https://infourok.ru/metodicheskaya–razrabotka–podvizhnie–igri–omskogo–

priirtishya–3341770.html  

ООО 

https://ukor.omsk.muzkult.ru/media/2020/04/23/1255649951/seminar_Letnyaya_ig

roteka.pdf  

Игры народов Омского Прииртышья 

https://yandex.ru/video/preview/17395572748343566212 

Надо жить играя. Национальные игры Омского Прииртышья  

https://goo.su/SsuJC 

 https://yandex.ru/video/preview/727118606306047596 

Спортсмены г. Омска 

https://pptcloud.ru/raznoe/sportsmeny–g–omska  

*** спортивные традиции в вашем районе, селе, поселке, деревне 

Дополнительная литература: 

Обществознание 

         Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

(профильный уровень) (предметная область «Общественно-научные 

предметы») (далее соответственно — программа по обществознанию, 

https://yandex.ru/video/preview/6291926982343385647
https://yandex.ru/video/preview/17462183550381743392
https://yandex.ru/video/preview/12949006244795230240
https://pptcloud.ru/raznoe/proekt–vvedenie–v–mir–kultury–omskogo–priirtyshya
https://vidtop.ru/show/eMmEIWmqLhA.html
https://www.youtube.com/embed/bRlkAzmRfTo
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya–po–literature–pavel–vasilev–poet–priirtyshya.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya–po–literature–pavel–vasilev–poet–priirtyshya.html
https://yandex.ru/video/preview/17395572748343566212
https://goo.su/SsuJC
https://yandex.ru/video/preview/727118606306047596


обществознание) разработана на основе Федеральной программы по 

обществознанию,  включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

         Пояснительная записка. 

        Программа по обществознанию составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС СОО, с учётом федеральной программы воспитания 

и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной 

части ООП СООО. 

        Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной 

организацией функции интеграции молодёжи 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 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. 

         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 учебно-познавательных, исследовательских 

задач, а также в проектной деятельности; совершенствование опыта 

обучающихся в применении полученных знаний (включая знание 

социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в 



гражданской и общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах 

межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в противодействии коррупции, в 

семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, 

социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

         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 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. 

        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. 

        В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее 

количество на изучение обществознания составляет 256 часов, по 4 часа в 

неделю при 34 учебных неделях. 

        Содержание обучения в 10 классе. 

        Человек в обществе. 

        Общество как система. Общественные отношения. Связи между 

подсистемами и элементами общества. Общественные потребности и 

социальные институты. Признаки и функции социальных институтов. Типы 

обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и его 

особенности. Роль массовой коммуникации в современном обществе. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, социальная 

революция. Реформа. Общественный прогресс, его критерии. 

Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее противоречивые 

последствия. Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции. Влияние социокультурных факторов на формирование личности. 

Личность в современном обществе. Коммуникативные качества личности. 

Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности человека. Социализация 

личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. Общественное и 

индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение. 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и 

интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в 

деятельности человека. Познавательная деятельность. Познание мира. 

Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и методы. 

Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие 

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Естественные, 

технические, точные и социально-гуманитарные науки. Особенности, уровни 

и методы научного познания. Особенности научного познания в социально-

гуманитарных науках. Российское общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов ХХI века. 

        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, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные 

религии. Значение поддержания межконфессионального мира в Российской 

Федерации. Свобода совести. Искусство, его основные функции. 

Особенности искусства как формы духовной культуры. Достижения 

современного российского искусства. Особенности профессиональной 

деятельности в сфере науки, образования, искусства. 

         Экономическая жизнь общества. 

         Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и 

качество жизни. Предмет и методы экономической науки. Ограниченность 

ресурсов. Кривая 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 но 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. 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. 

         Содержание обучения в 11 классе. 

         Социальная сфера. 

         Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее 

критерии. Социальное неравенство. Социальная структура российского 

общества. Государственная ° поддержка социально незащищенных слоев 

общества в Российской Федерации. Положение индивида в обществе. 

Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном российском обществе. Семья и брак. Функции и типы семьи. 

Семья как важнейший социальный институт. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации. Помощь государства многодетным семьям. Миграционные 

процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их 

предотвращения и пути разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. Социальные нормы и 

отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных девиаций. 

Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. Социальный конфликт. 

Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности 

социолога, социального психолога.  

        Политическая сфера. 

        Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. 

Политические институты. Политическая деятельность. Политическая система 

общества, ее структура и функции. Политическая система Российской 

Федерации на современном этапе. Государство как основной институт 

политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. 

Форма государства: форма правления, форма 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. 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. 

          Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 



         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; 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. 

          В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися программы среднего общего образования (на базовом 

уровне) у них совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: самосознания, включающего способность понимать свое 

эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном 

взаимодействии и при принятии решений; саморегулирования, включающего 

самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 



способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей 

стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение 

действовать, исходя из своих возможностей; готовность и способность 

овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные 

социальные роли; эмпатии, включающей способность понимать 

эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении 

коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; социальных 

навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

          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. 

           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. 

           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; 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. 

          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 ссоблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; владеть навыками распознавания и защиты 

информации, информационной безопасности личности. 

           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.  

           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 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. 

           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. 

           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. 

            Предметные результаты освоения программы 10 — класса по 

обществознанию. 

          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 историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и 

материальной культуры, особенностях профессиональной деятельности в 

области науки и культуры; об экономике как науке и хозяйстве, роли 



государства в экономике, в том числе государственной политике поддержки 

малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и импортозамещения, 

особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли 

государственного бюджета в реализации полномочий органов 

государственной власти, механизмах принятия бюджетных решений; 

особенностях профессиональной деятельности в экономической и 

финансовой сферах. 

          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». 

          Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных 

понятий и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке 

социальных явлений, в том числе достижений российской науки и искусства, 

направлений научно-технологического развития Российской Федерации, при 

изложении собственных суждений и построении устных и письменных 

высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, 

общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, 

личность, социализация, истина, мышление, духовная культура, духовные 

ценности, народная культура, массовая культура, элитарная культура, 

ценности и идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль, 

мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический 

цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний 

продукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы 

государственного регулирования экономики, между-народное 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. 

          Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и 

конкретизировать примерами причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи подсистем и элементов общества; 

материальной и духовной культуры; уровней и методов научного познания; 

мышления и деятельности; общественного и индивидуального сознания; 



чувственного и рационального познания; народной, массовой и элитарной 

культуры; экономической деятельности и проблем устойчивого развития; 

макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, 

экономической сферах жизни российского общества; противоречивого 

характера общественного прогресса; глобализации; культурного 

многообразия современного общества; возрастания роли науки в 

современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, 

науки, религии как социальных институтов; морали; искусства; 

экономические функции государства; Центрального банка Российской 

Федерации; налоговой системы Российской Федерации; 

предпринимательства; отражать связи социальных объектов и явлений с 

помощью различных знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, 

диаграммах, графиках. 

          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. 

          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 ХХI 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». 

           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. 



          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». 

          Формулировать, основываясь на социальных ценностях и 

приобретенных знаниях о человеке в обществе, духовной культуре, об 

экономической жизни общества, собственные суждения и аргументы по 

проблемам влияния социокультурных факторов на формирование личности; 

противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и 

необходимости в деятельности человека; значения культурных ценностей и 

норм в жизни общества, в духовном развитии личности; роли государства в 

экономике; путей достижения экономического роста; взаимосвязи 

экономической свободы и социальной ответственности; конкретизировать 

теоретические положения, в том числе о типах общества; многообразии 

путей и форм общественного развития; человеке как результате 

биологической и социокультурной эволюции; многообразии видов 

деятельности и ее мотивации; этапах социализации; особенностях научного 

познания в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; 

субкультуре и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; 

возможностях самовоспитания; особенностях образования и науки в 

современном обществе; свободе совести; значении поддержания 

межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии 

функций искусства; достижениях современного российского искусства; 

использовании мер государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации; выборе способов 

рационального экономического поведения людей, особенностях труда 

молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного 

социального опыта. 

          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. 

           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. 

           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. 

            Предметные результаты освоения программы 11 класса по 

обществознанию. 

             Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях 

социальной стратификации; формах и факторах социальной мобильности в 

современном обществе, о семье как социальном институте, возрастании роли 

семейных ценностей; направлениях социальной политики в Российской 

Федерации, в том числе в области поддержки семьи; о структуре и функциях 

политической системы общества, направлениях государственной политики 

Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов 

государственной власти; о праве как социальном регуляторе, системе права и 

законодательстве Российской Федерации, системе прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации, правах 

ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом 

регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, 

образовательных, административных, уголовных правовых — отношений; 

экологическом законодательстве, гражданском, административном и 

уголовном судопроизводстве. 

         Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том 

числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, 

семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод 

человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 

исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, 

общественной стабильности и целостности государства на примерах 

разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

           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. 

          Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи при описании 

социальной структуры, формы государства, политической культуры 

личности и ее политического поведения, системы права, нормативно-

правовых актов, прав, свобод и обязанностей; приводить примеры 

взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества; права 

и морали; государства и права, действия правовых регуляторов и развития 

общественных процессов; характеризовать причины и последствия 

преобразований в социальной, политической сферах, в правовом 

регулировании общественных отношений в Российской Федерации; 

возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; 

социальных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; 

правонарушения и юридической ответственности за него; абсентеизма; 

коррупции, характеризовать функции семьи, социальных норм, включая 

нормы права; социального контроля; государства, субъектов и органов 

государственной власти в Российской Федерации; политических партий; 



средств массовой информации в политической жизни общества; 

правоохранительных органов; отражать связи социальных объектов и 

явлений с помощью различных знаковых систем, в том числе в таблицах, 

схемах, диаграммах, графиках. 

          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. 

           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». 

           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. 

           Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного 

выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

осознания роли непрерывного образования; использовать средства 

информационно-коммуникационных технологий в решении раз-личных 

задач при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», 

«Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации». 



          Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных 

знаний о структуре общества и социальных взаимодействиях, политической 

сфере и законодательстве Российской Федерации собственные суждения и 

аргументы по проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в 

современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций 

развития семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; 

опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и 

свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о 

социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и 

в развитии общества; особенностях политической власти, структуре 

политической системы; роли Интернета в современной политической 

коммуникации; необходимости поддержания законности и правопорядка; 

юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах 

защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений — 

несовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответственности 

несовершеннолетних для объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о (0б) 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. 

           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. 

         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. 

         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. 

География 

          Рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый 

уровень)(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее 

соответственно программа по географии, география) разработана на основе 

Федеральной рабочей программы по географии,  включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по географии. 

          Пояснительная записка. 

          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. 

         Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программ. 

         Программа по географии даёт 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, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учётом 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 даёт возможность дальнейшего 

формирования у обучающихся функциональной грамотности способности 

использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений. 

          География — это один из учебных предметов, способных успешно 

выполнить задачу интеграции содержания образования в области 

естественных и общественных наук. 

         В основу содержания географии положено изучение единого и 

одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития, 

фокусирования на формировании у обучающихся целостного представления 

о роли России в современном мире. Факторами, определяющими 

содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, 

практико-ориентированность, экологизация и гуманизация географии, что 

позволило более чётко представить географические реалии происходящих в 

современном мире геополитических, межнациональных и 

межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, 

геоэкологических событий и процессов. 

          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; 

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и 

локальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам 

взаимодействия человека и общества; формирование системы 

географических знаний как компонента научной картины мира, завершение 

формирования основ географической культуры; развитие познавательных 

интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и 

умений, направленных на использование их в реальной действительности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на 

достижение целей устойчивого развития. 

          В программе по географии на уровне среднего общего образования 

соблюдается преемственность с программой по географии на уровне 

основного общего образования, в том числе в формировании основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

         Общее число часов для изучения географии – 68 часов: по одному часу 

в неделю в 10 и 11 классах. 

        Содержание обучения географии в 10 классе. 

        География как наука. 

       Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. 

Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их 

использование в разных сферах человеческой деятельности. Современные 



направления географических исследований. Источники — географической 

информации, ГИС. Географические прогнозы как результат географических 

исследований. 

        Географическая культура. Элементы географической культуры: 

географическая картина мира, географическое мышление, язык географии. 

Их значимость для представителей разных профессий. 

        Природопользование и геоэкология. 

        Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, 

её формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным 

природным условиям территорий, её изменение во времени. Географическая 

и окружающая среда. 

         Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения 

ландшафтного и культурного разнообразия на Земле. Практическая работа 

«Классификация ландшафтов с использованием источников географической 

информации». 

          Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные 

явления, климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, 

загрязнение окружающей среды. «Климатические беженцы». Стратегия 

устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль географических 

наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории как один из 

объектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия. Практическая работа «Определение целей и задач 

учебного исследования, связанного с опасными природными явлениями и 

(или) глобальными изменениями климата и (или) загрязнением Мирового 

океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения (исследования). 

         Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных 

ресурсов мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том 

числе России. Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. 

Обеспеченность стран стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, 

рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. 

Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, 

перспективы их использования. География лесных ресурсов, лесной фонд 

мира. Обезлесение — его причины и распространение. Роль природных 

ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в 

жизни человечества и перспективы их использования. Агроклиматические 

ресурсы. Рекреационные ресурсы. Практические работы: «Оценка природно-

ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по источникам 

географической информации», «Определение ресурсообеспеченности стран 

отдельными видами природных ресурсов». 

         Современная политическая карта. 

         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. 



         Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: 

критерии их выделения. Формы правления государства и государственного 

устройства. 

         Население мира. 

         Численность и воспроизводство населения. Численность населения 

мира и динамика её изменения. Воспроизводство населения, его типы и 

особенности в странах с различным уровнем социально-экономического 

развития (демографический взрыв, демографический кризис, старение 

населения). Демографическая политика и её направления в странах 

различных типов воспроизводства населения. Теория демографического 

перехода. Практические работы: «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». 

         Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения 

мира. Структура занятости населения в странах с различным уровнем 

социально-экономического развития. Этнический состав населения. Крупные 

народы, языковые семьи и группы, особенности их размещения. Религиозный 

состав населения. Мировые и национальные религии, главные районы 

распространения. Население мира и глобализация. География культуры в 

системе географических наук. Современные цивилизации, географические 

рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока. Практические работы: 

«Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов 

воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид», 

«Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на 

основе анализа различных источников географической информации». 

Размещение населения. Географические особенности размещения населения 

и факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и 

низкой плотности населения. Миграции населения: причины, основные типы 

и направления. Расселение населения: типы и формы. Понятие об 

урбанизации, её особенности в странах различных социально-экономических 

типов. Городские агломерации и мегалополисы мира. Практическая работа 

«Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского 

населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных». 

        Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность 

экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни 

людей. Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индекс 

человеческого развития как интегральный показатель сравнения качества 

жизни населения различных стран и регионов мира. Практическая работа 

«Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдельных 

регионах и странах мира на основе анализа источников географической 

информации». 

         Мировое хозяйство. 



        Состав и структура мирового хозяйства. Международное 

географическое разделение труда. Мировое хозяйство: состав. Основные 

этапы развития мирового хозяйства. Факторы размещения производства и их 

влияние на современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая, 

территориальная и функциональная структура мирового хозяйства. 

Международное географическое разделение труда. Отрасли международной 

специализации. Условия формирования международной специализации стран 

и роль географических факторов в её формировании. Аграрные, 

индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России в 

международном географическом разделении труда. Практическая работа 

«Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран». 

          Международная экономическая интеграция и глобализация мировой 

экономики. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные экономические союзы. 

Глобализация мировой экономики и её влияние на хозяйство стран разных 

социально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и 

их роль в глобализации мировой экономики, 

         География главных отраслей мирового хозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных 

видов сырьевых и.топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче 

нефти, природного газа и угля. Топливно-энергетический комплекс мира: 

основные этапы развития, «энергопереход». География отраслей топливной 

промышленности. Крупнейшие страны-производители, экспортёры и 

импортёры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортёров 

нефти. Современные тенденции развития отрасли, изменяющие её 

географию, «сланцевая революция», «водородная» энергетика, «зелёная 

энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства 

электроэнергии и её географические особенности. Быстрый рост 

производства электроэнергии с использованием ВИЭ. Страны-лидеры по 

развитию «возобновляемой» энергетики. Воздействие на окружающую среду 

топливной промышленности и различных типов электростанций, включая 

ВИЭ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и 

сырьевых ресурсов в мировой экономике. Металлургия мира. 

Географические особенности сырьевой базы чёрной и цветной металлургии. 

Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди и алюминия. 

Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на 

окружающую среду. Место России в мировом производстве и экспорте 

цветных и чёрных металлов. Машиностроительный комплекс мира. Ведущие 

страны-производители и экспортёры продукции автомобилестроения, 

авиастроения и микроэлектроники. Химическая промышленность и 

лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-производители и 

экспортёры минеральных удобрений и продукции химии органического 

синтеза. Ведущие страны-производители деловой древесины и продукции 

целлюлозно-бумажной промышленности. Влияние химической и лесной 



промышленности на окружающую среду. Практическая работа. 

«Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объёмов 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 экспортёры и 

импортёры. Роль России как одного из главных экспортёров зерновых 

культур. Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции 

животноводства. Рыболовство и аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую 

среду. Практическая работа «Определение направления грузопотоков 

продовольствия на основе анализа статистических материалов и создание 

карты «Основные экспортёры и импортёры продовольствия». Сфера услуг. 

Мировой транспорт. Основные международные магистрали и транспортные 

узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономические отношения: 

основные формы и факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и 

туризм. 

         Содержание обучения географии в 11 классе. 

        Регионы и страны. 

        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)». 

          Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, 

Центральная Азия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), 

общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и 

особенности природноресурсного 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». 

        Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), 

общая экономико-географическая характеристика. Особенности 

природноресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. 

Особенности экономикогеографического положения природно-ресурсного 

капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на 



примере США, Канады, Мексики, Бразилии). Практическая работа 

«Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и 

Бразилии на основе анализа географических карт». 

        Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, 

Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая 

экономикогеографическая характеристика. Особенности природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические и 

социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического 

положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран 

Африки (ЮАР, Египет, Алжир). Практическая работа «Сравнение на основе 

анализа статистических данных роли сельского хозяйства в экономике 

Алжира и Эфиопии». 

         Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности 

географического положения. Австралийский Союз: главные факторы 

размещения населения и развития хозяйства. Экономико-географическое 

положение, природноресурсный капитал. Отрасли международной 

специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: 

особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в 

международном географическом разделении труда. 

         Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической 

карте мира. 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». 

           Глобальные проблемы человечества.  

           Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, 

демографические. Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на 

планете и причины роста глобальной и региональной нестабильности. 

Проблема разрыва в уровне социально-экономического развития между 

развитыми и развивающимися странами и причина её возникновения. 

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Глобальные 

экологические проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия 

человека на природу и влиянием природы на жизнь человека и его 

хозяйственную деятельность. Проблема глобальных климатических 

изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая 

и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и 

ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и 

почв, проблема сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения 

Мирового океана и освоения его ресурсов. Глобальные проблемы 

народонаселения: демографическая, продовольственная, роста городов, 

здоровья и долголетия человека. Взаимосвязь глобальных геополитических, 

экологических проблем и проблем народонаселения. Возможные пути 

решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и 

отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, 



политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в 

решении глобальных проблем. Практическая работа. «Выявление примеров 

взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе анализа различных 

источников географической информации и участия России в их решении». 

         Планируемые результаты освоения географии. 

        Личностные результаты освоения географии должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять 

идеологии экстремизма, — национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность 

вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтёрской 

деятельности; 

2) патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

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

убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей 

российского народа; сформированность нравственного сознания, этического 

поведения; способность оценивать ситуацию и принимать осознанные 

решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе 

формирования элементов географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику природных и историко-культурных объектов родного края, своей 

страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 



общественных отношений; способность воспринимать различные виды 

искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать 

эмоциональное воздействие искусства; убеждённость в значимости для 

личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; готовность к самовыражению 

в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности; 

5) ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития географических наук и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; совершенствование 

языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира для применения различных источников 

географической информации в решении учебных и (или) практико-

ориентированных задам; 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. 

            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. 

           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 учётом 

анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом 

предложенной географической задачи; вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; координировать и выполнять 

работу при решении географических задач в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; креативно мыслить при 

поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географические 

аспекты. 

          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 её решения, находить аргументы 

для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из разных предметных 

областей; выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и 

решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные 

решения. 

           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; о 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с 

учётом её 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. 

          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; развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по 

географическим аспектам различных вопросов с использованием языковых 

средств. 

          У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; самостоятельно составлять план 

решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; давать оценку новым ситуациям; расширять 

рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать 

осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; способствовать формированию и 

проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

          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 приёмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

принимать ответственность; принимать себя, понимая свои недостатки и своё 

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 своё право и право других на ошибки; развивать 

способность понимать мир с позиции другого человека. 

            У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; принимать цели 

совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; оценивать качество 

своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; предлагать новые проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости. 

            Предметные результаты освоения программы по географии на 

базовом уровне к концу 10 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе 

научных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем 

человечества: приводить примеры проявления глобальных проблем, в 

решении которых принимает участие современная географическая наука, на 

региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и 

использовать источники географической информации для определения 

положения и взаиморасположения объектов в пространстве; описывать 

положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, 

ареалы распространения основных религий; приводить примеры наиболее 

крупных стран по численности населения и площади территории, стран, 

имеющих различное географическое положение, стран с различными 

формами правления и государственного устройства, стран лидеров по 

производству основных видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, основных международных магистралей и транспортных узлов, 

стран лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных 

ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства: различать географические процессы и явления: 

урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, 

иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и 

распознавать их проявления в повседневной жизни; использовать знания об 



основных географических закономерностях для определения и сравнения 

свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том 

числе: для определения и сравнения показателей уровня развития мирового 

хозяйства (объёмы ВВП, промышленного, сельскохозяйственного 

производства и другие) и важнейших отраслей хозяйства в отдельных 

странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую 

ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и 

отдельных стран, с использованием источников географической 

информации, сравнения структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности 

минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с 

использованием источников географической информации, для 

классификации крупнейших стран, в том числе по особенностям 

географического положения, форме правления и государственного 

устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно 

России, для классификации ландшафтов с использованием источников 

географической информации; устанавливать взаимосвязи между социально-

экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между 

природными условиями и размещением населения, в том числе между 

глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, 

хозяйственной деятельностью и возможными изменениями в размещении 

населения, между развитием науки и технологии и возможностями человека 

прогнозировать опасные природные явления и противостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, 

смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной 

структурой населения, развитием отраслей мирового хозяйства и 

особенностями их влияния на окружающую среду; формулировать и (или) 

обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых 

географических понятий: применять социально-экономические понятия: 

политическая карта, государство, политико-географическое положение, 

монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство, 

воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический 

кризис, демографический переход, старение населения, состав населения, 

структура населения, экономически активное население, индекс 

человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции 

населения, «климатические беженцы», расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, 

мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, 

нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция, международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая 

и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные 

корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная энергетика», 



«зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация 

мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные 

экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять 

цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму 

фиксации результатов наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и 

социально-экономических процессах и явлениях, выявления 

закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 

использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео и фотоизображения, геоинформационные 

системы, адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать 

географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и 

другим источникам географической информации качественные и 

количественные показатели, характеризующие изученные географические 

объекты, процессы и явления; прогнозировать изменения состава и 

структуры населения, в том числе возрастной структуры населения 

отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и 

противоречивую географическую информацию для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и 

применять различные методы познания для решения практико-

ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации 

информации из различных источников: находить, отбирать, 

систематизировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; представлять в различных формах 

(графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 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 0б основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем: описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества: различия в особенностях проявления 

глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в 

объёмах выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения 

геосистем в результате природных и антропогенных воздействий на примере 

регионов и стран мира, на планетарном уровне. 

          Предметные результаты освоения программы по географии на 

базовом уровне к концу 11 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе 

научных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем 

человечества: определять роль географических наук в достижении целей 

устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и 

использовать источники географической информации для определения 

положения и взаиморасположения регионов и стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в 

пространстве, особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 



населения и хозяйства: распознавать географические особенности 

проявления процессов воспроизводства, миграции населения и урбанизации 

в различных регионах мира и изученных странах; использовать знания об 

основных географических закономерностях для определения географических 

факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 

сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-

экономического развития, специализации различных стран и по их месту в 

МГРТ; для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по 

особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, 

типам воспроизводства населения с использованием источников 

географической информации; устанавливать взаимосвязи между социально-

экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями в изученных 

странах; природными условиями и размещением населения, природными 

условиями и 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, «зелёная энергетика», органическое 

сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, 

«энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое 

развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять 

цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму 

фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать 

обобщения и выводы по результатам наблюдения (исследования); 



6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и 

социально-экономических процессах и явлениях, выявления 

закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 

использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео и фотоизображения, геоинформационные 

системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать 

географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений на 

территории регионов мира и отдельных стран; определять и сравнивать по 

географическим картам разного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и 

явления, происходящие в них; географические факторы международной 

хозяйственной специализации отдельных стран с использованием 

источников географической информации; определять и находить в комплексе 

источников недостоверную и противоречивую географическую информацию 

о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять 

различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации 

информации из различных источников: находить, отбирать, 

систематизировать информацию, необходимую для изучения регионов мира 

и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, 

глобальных проблем человечества и их проявления на территории (в том 

числе 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-ресурсного капитала 

на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства изученных 



стран, особенности международной специализации стран и роль 

географических факторов в её формировании; особенности проявления 

глобальных проблем человечества в различных странах с использованием 

источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, 

определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических 

и геоэкологических процессов; изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение 

изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на 

демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных 

странах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических 

и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества 

экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и 

социально-экономическим проблемам мира и России; изменения 

направления международных экономических связей России в новых 

экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально--экономических аспектах 

экологических проблем: описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества; приводить примеры взаимосвязи 

глобальных проблем; возможных путей решения глобальных проблем. 

Математика 

          В соответствии с принятой Концепцией развития математического 

образования в Российской Федерации, математическое образование решает, в 

частности, следующие ключевые задачи: 

• «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения 

уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей 

успешной жизни в обществе»;  

• «обеспечивать необходимое стране число выпускников, 

математическая подготовка которых достаточна для продолжения 

образования в различных направлениях и для практической 

деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  

• «в основном общем и среднем общем образовании необходимо 

предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их 

запросами к уровню подготовки в сфере математического 

образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:  

• практико-ориентированное математическое образование (математика 

для жизни); 

• математика для использования в профессии; 



• творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, 

которые планируют заниматься творческой и исследовательской 

работой в области математики, физики, экономики и других областях. 

На углубленном уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с прикладным использованием 

математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной 

деятельности»; вместе с тем выпускник получает возможность изучить 

математику на гораздо более высоком уровне, что создаст фундамент для 

дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  

Примерные программы содержат сравнительно новый для российской школы 

раздел «Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также 

сведения из логики, комбинаторики и теории графов, значительно 

варьирующиеся в зависимости от типа программы. 

Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико-

ориентированным задачам. Одна из основных целей, которую разработчики 

ставили перед собой, – создать примерные программы, где есть место 

применению математических знаний в жизни.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и 

ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек 

утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и 

достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или 

меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска 

алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. Требования, 

сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к 

развитию пространственных представлений и графических методов, чем к 

формальному описанию стереометрических фактов. 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Углубленный уровень 

Содержание курса в 10 классе 

Действительные числа 

      Натуральные и целые числа. Признаки делимости. Рациональные, 

иррациональные и действительные числа. Свойства арифметических 

операций над действительными числами. Числовая (действительная) прямая. 

Модуль действительного числа. Метод математической индукции. 

Тригонометрические выражения 



        Понятие числовой окружности. Радианное измерение углов. 

Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса любого действительного 

числа, связь этих определений с определениями тригонометрических 

функций, введенных в курсе планиметрии. Соотношения между 

тригонометрическими функциями одного и того же аргумента (угла, числа). 

Знаки тригонометрических функций в зависимости от расположения точки, 

изображающей число на числовой окружности. Формулы приведения, вывод, 

их применение. Формулы сложения (косинус и синус суммы и разности двух 

углов), их применение. Формулы двойных и половинных  углов. Формулы 

преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. 

Преобразование выражения  к виду . 

Применение основных тригонометрических формул к преобразованию 

выражений. 

Тригонометрические функции и их графики 

         Функция, определение, способы задания, свойства функций. Общая 

схема исследования функции (область определения, множество значений, 

нули функции, четность и нечетность, возрастание и убывание, экстремумы, 

наибольшие и наименьшие значения, ограниченность, промежутки 

знакопостоянства). Свойства и графики функций , , 

, . Периодичность, основной период.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 

осей координат и относительно начала координат, растяжение и сжатие 

вдоль осей координат. Исследование тригонометрических функций и 

построение их графиков. 

Тригонометрические уравнения (неравенства) 

        Обратные тригонометрические функции. Формулы решений 

простейших тригонометрических уравнений , , . 

Решение простейших тригонометрических уравнений. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. Решение тригонометрических уравнений 

(уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного, применение 

основных тригонометрических формул для решения уравнений, однородные 

уравнения). 

Комплексные числа. 

        Комплексные числа в алгебраической форме и арифметические 

операции над ними. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

Решение квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом и 

комплексными коэффициентами. Возведение комплексного числа в степень. 

Извлечение квадратного и кубического корня из комплексного числа. 

Степенная функция.  

       Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. 

Арифметический корень натуральной степени. Свойства корней. Степень с 



рациональным показателем. Свойства степеней. Понятие степени с 

иррациональным показателем. Степенная функция, ее свойства и график.  

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Показательная функция. 

      Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения 

(простейшие). Показательные неравенства (простейшие).  

Логарифмическая функция.  

       Определение логарифма числа. Свойства логарифмов. Десятичные и 

натуральные логарифмы. Понятие об обратной функции. Область 

определения и множество значений обратной функции. График обратной 

функции. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Логарифмические уравнения (простейшие). Логарифмические неравенства 

(простейшие). 

Комбинаторика и вероятность. 

       Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Правило 

умножения. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. 

Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Случайные 

события и вероятности. 

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа  

10 класса.  

      Преобразование рациональных, степенных, иррациональных и 

логарифмических выражений. Преобразование тригонометрических 

выражений.  

Решение тригонометрических уравнений. Решение иррациональных 

уравнений.  

Решение показательных и логарифмических уравнений (простейших). 

Решение показательных и логарифмических неравенств (простейших). 

Содержание курса в 11 классе. 

Многочлены. 

        Многочлены от одной переменной.  Делимость многочленов. Деление 

многочленов с остатком. Многочлены от нескольких переменных. 

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Уравнения 

высших степеней. Решение целых алгебраических уравнений. 

Уравнения, неравенства, системы 

         Свойства степени с натуральным, целым и рациональным показателем. 

Преобразование степенных и иррациональных выражений. Свойства 

логарифмов. Преобразование логарифмических выражений. Решение 

показательных и логарифмических уравнений. Решение показательных и 

логарифмических неравенств. Системы линейных уравнений и неравенств. 

Графический метод решения систем. Системы квадратных уравнений и 

неравенств. Системы показательных уравнений и неравенств. Системы 

логарифмических уравнений и неравенств. Смешанные системы и 

совокупности уравнений от одной и двух переменных. Смешанные системы 

и совокупности неравенств от одной и двух переменных. Решение текстовых 

задач на проценты, пропорции, с помощью уравнений. 



Производная  

       Числовые последовательности. Понятие о пределе последовательности. 

Существование предела монотонной ограниченной последовательности. 

Предел функции, понятие о непрерывности функции. Приращение аргумента 

и приращение функции. Понятие о производной функции. Ее геометрический 

и физический смысл. Уравнение касательной к графику функции. Правила 

вычисления производных (суммы, произведения, частного). Таблица 

производных основных элементарных функций. Вычисление производных. 

Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной 

функции. 

Применение производной 

       Признак возрастания (убывания) функции. Критические точки функции. 

Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значения 

функции на промежутке. Решение задач на оптимизацию с помощью 

производной. Исследование функции и построение графиков с применением 

производной.  

Первообразная и её применение 

        Определение первообразной. Основное свойство первообразной. 

Правила нахождения первообразных. Таблица первообразных основных 

элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью 

первообразной.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

        Статистическая обработка данных. Статистические понятия дискретного 

ряда (мода, медиана, среднее, размах вариации, частота признака). 

Диаграмма, гистограмма, полигон. Решение текстовых задач с помощью 

графиков зависимостей. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Элементарные и сложные события. Понятие о вероятности события. 

Вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположно 

события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая 

частота наступления события. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа 

       Функция, определение, способы задания, свойства функций, сведенные в 

общую схему исследования функции. Линейная функция. Систематизация ее 

свойств на основе общей схемы исследования функций. Решение задач с 

использованием свойств функции.  

Функция . Систематизация ее свойств на основе общей схемы 

исследования функций. Решение задач с использованием свойств функции. 

Квадратичная функция  и . 

Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследования функций. 

Решение задач с использованием свойств функции.  



Показательная функция , её свойства и график. Решение задач с 

использованием свойств функции.  

Логарифмическая функция , её свойства и график. Решение задач 

с использованием свойств функции. 

Тригонометрические функции ( , , , ), 

их свойства и графики. Решение задач с использованием свойств функций. 

Тождественные преобразования степеней с рациональным показателем, 

иррациональных и логарифмических выражений. Тождественные 

преобразования тригонометрических выражений. Решение рациональных и 

иррациональных уравнений (в том числе содержащих модули и параметры). 

Решение показательных и логарифмических уравнений и их систем (в том 

числе содержащих модули и параметры). Решение тригонометрических 

уравнений, (в том числе содержащих модули и параметры). Решение задач с 

использованием производной.  

ГЕОМЕТРИЯ 

Содержание учебного предмета  

10 класс  

Введение. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые 

следствия из аксиом. Основная цель - познакомить учащихся с содержанием 

курса стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, принятыми в 

данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о 

геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных 

фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. Изучение 

стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической 

строгости. Опора на наглядность - непременное условие успешного усвоения 

материала, и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному 

изображению на чертеже пространственных фигур. Однако наглядность 

должна быть пронизана строгой логикой. Курс стереометрии предъявляет в 

этом отношении более высокие требования к учащимся. В отличие от курса 

планиметрии здесь уже с самого начала формулируются аксиомы о взаимном 

расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее изучение 

свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе 

этих аксиом. Тем самым задается высокий уровень строгости в логических 

рассуждениях, который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

Параллельность прямых и плоскостей 

         Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение 

двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель - сформировать представления учащихся о возможных 

случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые 

пересекаются, прямые параллельны, прямые скрещиваются), прямой и 

плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость пересекаются, 



прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки 

параллельности прямых и плоскостей. 

        Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе 

вводятся в рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются 

некоторые их свойства. Это дает возможность отрабатывать понятия 

параллельности прямых и плоскостей (а в следующей главе также и понятия 

перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих двух видах 

многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе 

«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже 

сечений тетраэдра и параллелепипеда, что представляется важным как для 

реше¬ния геометрических задач, так и, вообще, для развития 

пространственных представлений учащихся. В рамках этой темы учащиеся 

знакомятся также с параллельным проектированием и его свойствами, 

используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

1. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

       Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. 

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный угол. Основная цель - ввести 

понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки 

перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 

метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, 

рас-стояние между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и 

плоскостью, угол между двумя плоскостями, изучить свойства 

прямоугольного параллелепипеда. Понятие перпендикулярности и 

основанные на нем метрические понятия (расстояния, углы) существенно 

расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач на 

вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 

2. Многогранники 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель - познакомить учащихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых 

многогранников, с правильными многогранниками и элементами их 

симметрии. С двумя видами многогранников - тетраэдром и 

параллелепипедом - учащиеся уже знакомы. Теперь эти представления 

расширяются. Многогранник определяется как поверхность, составленная из 

многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое тело (его 

тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется само понятие 

геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий (граничная 

точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является 

обязательным для всех учащихся, можно ограничиться наглядным 

представлением о многогранниках. Наряду с формулой Эйлера в этом 

разделе содержится также один, из вариантов пространственной теоремы 

Пифагора, связанный с тетраэдром, у которого все плоские углы при одной 

вершине - прямые. Доказательство основано на формуле площади 



прямоугольной проекции многоугольника, которая предварительно 

выводится. 

3. Повторение. Решение задач 

11 класс 

1. Векторы в пространстве 

      Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

      Основная цель - закрепить известные учащимся из курса планиметрии 

сведения о векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных 

векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора 

по трем данным некомпланарным векторам. 

       Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в 

пространстве, вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому 

изложение этой части материала является достаточно сжатым. Более 

подробно рассматриваются вопросы, характерные для векторов в 

пространстве: компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения 

трех некомпланарных векторов, разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

2. Метод координат в пространстве. Движения 

       Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

      Основная цель - сформировать умение учащихся применять векторно-

координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми 

и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. 

Вводится понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются 

определения координат точки и координат вектора, рассматриваются 

простейшие задачи в координатах. Затем вводится скалярное произведение 

векторов, кратко перечисляются его свойства (без доказательства, поскольку 

соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся 

формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и 

плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от 

точки до плоскости. В конце раздела изучаются движения в пространстве: 

центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия. Кроме 

того, рассмотрено преобразование подобия. 

3. Цилиндр, конус, шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 

Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение 

сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы. Основная цель - дать учащимся систематические 

сведения об основных телах и поверхностях вращения - цилиндре, конусе, 

сфере, шаре. Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их 

поверхностей завершает знакомство учащихся с основными 

пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и 

конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью 



разверток определяются площади их боковых поверхностей, выводятся 

соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, 

выводится уравнение сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном 

расположении сферы и плоскости. Площадь сферы определяется как предел 

последовательности площадей описанных около сферы многогранников при 

стремлении к нулю наибольшего размера каждой грани. В задачах 

рассматриваются различные комбинации круглых тел и многогранников, в 

частности описанные и вписанные призмы и пирамиды. 

4. Объёмы тел 

        Объём прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и 

цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и 

площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. Основная цель - ввести понятие объема тела и вывести формулы для 

вычисления объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в 

курсе стереометрии. Понятие объёма тела вводится аналогично понятию пло-

щади плоской фигуры. Формулируются основные свойства объемов и на их 

основе выводится формула объема прямоугольного параллелепипеда, а затем 

прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов других тел выводятся с по-

мощью интегральной формулы. Формула объема шара используется для 

вывода формулы площади сферы. 

1. Некоторые сведения из планиметрии 

        Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. 

Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола 

      Основная цель - расширить известные учащимся сведения о 

геометрических фигурах на плоскости: рассмотреть ряд теорем об углах и 

отрезках, связанных с окружностью, о вписанных и описанных 

четырехугольниках; вывести формулы для медианы и биссектрисы 

треугольника, а также формулы площади треугольника, использующие 

радиусы вписанной и описанной окружностей; познакомить учащихся с 

такими интересными объектами, как окружность и прямая Эйлера, с 

теоремами Менелая и Чевы, и, наконец, дать геометрические определения 

эллипса, гиперболы, параболы и вывести их канонические уравнения. 

Изучение этих теорем и формул целесообразно совместить с рассмотрением 

тех или иных вопросов стереометрии: «теоремы об углах и отрезках, 

связанных с окружностью, рассмотреть при изучении темы «Сфера и шар»; 

различные формулы, связанные с треугольником, - при изучении темы 

«Многогранники», в частности, теоремы Менелая и Чевы - в связи с задачами 

на построение сечений многогранников; сведения об эллипсе, гиперболе и 

параболе использовать при рассмотрении сечений цилиндрической и 

конической поверхностей. 

Обобщающее повторение.  

Информатика  

Базовый уровень 

        Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития 



информационных компетенций выпускника, готового к работе в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции 

на рынке труда. 

         Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах;  

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя 

при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в 

том числе при изучении других школьных дисциплин;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

• приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности.  

  В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов 

может быть выделено три крупных раздела: 

• Основы информатики 

• Техника безопасности. Организация рабочего места 

• Информация и информационные процессы 

• Кодирование информации 

• Логические основы компьютеров 

• Компьютерная арифметика  

• Устройство компьютера 

• Программное обеспечение  

• Компьютерные сети  

• Информационная безопасность 

• Алгоритмы и программирование 

• Алгоритмизация и программирование 

• Решение вычислительных задач 

• Элементы теории алгоритмов 

• Объектно-ориентированное программирование 

• Информационно-коммуникационные технологии 

• Моделирование 

• Базы данных 

• Создание веб-сайтов 

• Графика и анимация  

• 3D-моделирование и анимация. 



         Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в 

полном объёме на завершающей ступени среднего общего образования. В 

планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не 

вошли в рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается 

восприимчивость к новому материалу. Поэтому наиболее сложные темы, 

связанные с программированием, предлагается изучать в середине учебного 

года, как в 10, так и в 11 классе. В то же время курс «Информатика» во 

многом имеет модульную структуру, и учитель при разработке рабочей 

программы может менять местами темы программы. В любом случае авторы 

рекомендуют начинать изучение материала 10 класс с тем «Информация и 

информационные процессы» и «Кодирование информации», которые 

являются ключевыми для всего курса.  

Физика 

Базовый уровень 

          Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических 

объектах и процессах для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами; для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Содержание курса 10 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (2 ч)  

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (2 ч) 

Физический эксперимент, теория. Физические модели. Идея атомизма. 

Фундаментальные взаимодействия . 

Механика (34 ч)  

        Кинематика материальной точки (10 ч)  

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь. Средняя и мгновенная 

скорость. Относительная скорость движения тел. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением. Свободное падение тел. Кинематика вращательного 

движения и колебательного движения. 

Динамика материальной точки (10 ч) 

       Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон 

всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения. 

Применение законов Ньютона. 

Законы сохранения (6 ч) 

      Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. 

Мощность. Закон сохранения механической энергии. Абсолютно неупругое и 

абсолютно упругое столкновения. 

Динамика периодического движения (4 ч) 

     Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. 



Релятивистская механика (4 ч) 

      Постулаты специальной теории относительности. Взаимосвязь массы и 

энергии. 

Фронтальная лабораторная работа 1. Абсолютно неупругое и абсолютно 

упругое столкновения. 

Молекулярная физика (17 ч) 

Молекулярная структура вещества (2 ч) 

       Масса атомов. Молярная масса. Агрегатные состояния вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (6 ч) 

       Статистическое описание идеального газа. Температура. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории. Уравнение Клапейрона - 

Менделеева. Изопроцессы. 

Термодинамика (5ч) 

        Внутренняя энергия. Работа газа при изопроцессах. Первый закон 

термодинамики. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 

Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 

Механические и звуковые волны. Акустика (4 ч) 

      Распространение волн в упругой среде. Периодические волны. Звуковые 

волны. Высота звука. Эффект Доплера. 

Фронтальные лабораторные работы   

2. Изучение изотермического процесса в газе. 

3. Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Электродинамика (14 ч) 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (9 ч) 

      Электрический заряд. Дискретность (квантование заряда). Электризация 

тел. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического 

поля. Линии напряженности электрического поля. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (5 ч) 

      Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического 

поля. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в электростатическом 

поле. Проводники в электростатическом поле. Электроемкость уединенного 

проводника и конденсатора. Энергия электростатического поля. 

Резерв времени (1ч). 

11 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Электродинамика (21 ч) 

Постоянный электрический ток (9 ч) 

       Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Закон Ома для 

однородного проводника (участка цепи). Сопротивление проводника. 

Зависимость удельного сопротивления от температуры. Соединения 

проводников. Закон Ома для замкнутой цепи. Измерение силы тока и 

напряжения. Тепловое действие электрического тока. Передача мощности 

электрического тока  от источника к потребителю. 

Магнитное поле (6 ч) 

      Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии 

магнитной индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. 



Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток. Энергия 

магнитного поля тока. 

Электромагнетизм (6 ч)   

      ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная 

индукция. Способы индуцирования тока. Опыты Генри. Использование 

электромагнитной индукции. Генерирование переменного электрического 

тока. Передача электроэнергии на расстояние. Магнитоэлектрическая 

индукция. Свободные гармонические и электромагнитные колебания в 

колебательном контуре.  Разрядка и зарядка конденсатора, ток смещения. 

Фронтальная лабораторная работа  

1. Изучение явления электромагнитной индукции.  

Электромагнитное излучение(21 ч) 

Излучение и прием электромагнитных волн радио - и СВЧ -диапазона (5 

ч) 

      Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. 

Энергия, давление и импульс электромагнитных волн. Спектр 

электромагнитных волн. Радио - и СВЧ- волны в средствах связи. 

Волновая оптика (7 ч) 

       Принцип Гюйгенса. Отражение и преломление волн. Дисперсия света.  

Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. 

Интерференция света. Когерентные источники света. Дифракция света. 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (9 ч) 

        Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Волновые свойства частиц. Строение атома. Теория атома водорода. 

Поглощение и излучение света атомом. Лазер. 

Фронтальные лабораторные работы  

• Наблюдение интерференции и дифракции света. 

• Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

Физика высоких энергий  (8 ч) 

Физика атомного ядра (5 ч) 

        Состав и размер атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. 

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

Искусственная радиоактивность. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы (3 ч) 

         Классификация элементарных частиц. Фермионы, бозоны. 

Античастицы. 

Элементы астрофизики (4 ч) 

Эволюция  Вселенной(3 ч) 

       Вселенная структура , расширение). Основные периоды эволюции 

Вселенной. Образование и эволюция галактик, звёзд (источники их энергии). 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнечной 

системы. 



Обобщающее повторение (14 ч) 

10 класс (8 ч) 

• Кинематика материальной точки. 

•  Динамика материальной точки. 

• Законы сохранения. Динамика периодического движения.  

• Релятивистская механика. 

•  Молекулярная структура вещества. МКТ идеального газа. 

•  Термодинамика. Акустика. 

• Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

•  Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

• ласс (6 ч) 

• Постоянный электрический ток.  

• Магнитное поле.  

• Электромагнетизм. 

•  Электромагнитное излучение. Волновая оптика. 

• Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. 

• Физика атомного ядра. Элементарные частицы. 

Резерв времени (1 ч). 

Химия 

Базовый уровень 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и 

отдельные положения, важные в познавательном и мировоззренческом 

отношении: зависимость свойств веществ от состава и строения; 

обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство 

неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в 

создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране 

окружающей среды. 

Основное содержание. 

10 класс. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

(1 ч в неделю – 34 ч в течение года) 

Тема 1. Введение 3ч 

         Теория строения органических соединений. Предмет органической 

химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. Природные, 

искусственные и синтетические органические соединения. Валентность. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно 

их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и 

изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических 

соединений. 

Тема 2. 

Углеводороды  10 ч 



          Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества 

природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, 

замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе 

свойств. Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и 

дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горение, 

качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора 

перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства 

и применение. Применение этилена на основе свойств. Алкадиены и каучуки. 

Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной 

воды и полимеризация в каучуки. Резина. Алкины. Ацетилен, его получение 

пиролизом метана и карбидным способом. Химические свойства ацетилена: 

горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 

гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. Нефть. 

Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об 

октановом числе. Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. 

Химические свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование. 

Применение бензола на основе свойств. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, 

этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Получение этилена реакцией дегидратации этанола и деполимеризации 

полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция 

образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 2. 

Определение элементного состава органических соединений. 3. Знакомство с 

образцами каучуков (работа с коллекциями). Обнаружение непредельных 

соединений в жидких нефтепродуктах. 

Практическая работа № 1.Идендификация органических веществ. 

Тема 3. 

Функциональные производные углеводородов 

         Углеводы. Единство химической организации живых организмов. 

Химический состав живых организмов. Углеводы, их классификация: 

моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и 

целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. 

Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере 

взаимопревращений: глюкоза ↔ полисахарид. Глюкоза — вещество с 

двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: 

окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной 



связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, 

образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение 

этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Применение глицерина на основе свойств. Каменный уголь. Фенол. 

Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола 

коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: 

взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация 

фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение 

фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и 

ацетальдегида на основе свойств. Карбоновые кислоты. Получение 

карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной 

кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция 

этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие 

жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. Сложные эфиры 

и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе 

свойств. Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз 

(омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе 

свойств. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его 

переработки». Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при 

нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» 

альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с 

помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и уксусно-

изоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на 

крахмал. 

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта.  7.Свойства глицерина. 

8. Свойства формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Сравнение 

свойств растворов мыла и стирального порошка.11. Свойства жиров.12. 

Свойства глюкозы.  13. Свойства крахмала. 

Тема 4. 

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе 5ч 

          Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина — 

анилина — из нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное 

влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и 

взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом 

белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических 

соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом 



(реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 

аминокислот на основе свойств. Белки. Получение белков реакцией 

поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и третичная 

структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, 

гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. Генетическая 

связь между классами органических соединений. Нуклеиновые кислоты. 

Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план строения 

нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых 

кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о 

биотехнологии и генной инженерии. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 

Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных 

групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные 

реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и 

шерстяной нити. Модель молекулы ДНК.  

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Тема 5. 

Высокомолекулярные соединения  4ч 

          Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 

Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и 

применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, 

разветвленная и пространственная. Представители синтетических пластмасс: 

полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. 

Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции 

искусственных и синтетических волокон и изделий из них. Распознавание 

волокон по отношению к нагреванию и химическим реактивам. 

Лабораторные опыты. 15. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и 

каучуков (работа с коллекцией) 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

11 класс 

Раздел I. Теоретические основы общей химии 

Важнейшие понятия химии и их взаимосвязи. Атом. Вещество. Простые и 

сложные вещества. Элемент. Изотопы. Массовое число. Число Авогадро. 

Моль. Молярный объём. Химическая реакция. Модели строения атома. Ядро 

и нуклоны. Электрон. Атомная орбиталь. Распределение электронов по 

орбиталям. Электронная конфигурация атомов. Валентные электроны. 

Основные законы химии. Закон сохранения массы, закон постоянства 

состава, закон Авогадро. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

Теория строения атома. 



А. Лавуазье — творец химической революции и основоположник 

классической химии. Гениальные предсказания Д.И. Менделеевым 

существования новых элементов. 

Раздел II. Вещества и их состав 

Строение вещества. Химическая связь и её виды. Ковалентная связь, её 

разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Валентность. Степень окисления. Ионная связь. Металлическая связь. 

Водородная связь. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Аморфное и кристаллическое состояние веществ. Кристаллические решётки 

и их типы. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, 

аллотропия, изотопия. 

Комплексные соединения. 

Системы веществ. Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. 

Растворитель и растворённое вещество. Растворение как физико-химический 

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворённого вещества, молярная концентрации. Растворы электролитов. 

Дисперсность Дисперсные системы. Коллоидные растворы. 

Гели и золи. 

Взаимодействия и превращения веществ. Химические реакции в системе 

природных взаимодействий. Реагенты и продукты реакций. Классификации 

органических и неорганических реакций. Тепловые эффекты реакции. 

Термохимические уравнения реакций. Скорость химической реакции. 

Энергия активации. Факторы, влияющие на скорость реакции. Катализ и 

катализаторы. Ингибиторы. Промоторы. Каталитические яды. 

Ферментативные катализаторы. Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие. Факторы, смещающие равновесие. Принцип Ле 

Шателье. Закон действующих масс. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты. Анионы и катионы. 

Сильные и слабые электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень 

диссоциации. Реакции ионного обмена в водных растворах. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. Индикаторы. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного баланса. 

Электролиз. Химические источники тока, гальванические элементы и 

аккумуляторы. 

Простые и сложные реакции. 

Раздел III. Металлы, неметаллы и их соединения 

Металлы главных подгрупп. Характерные особенности 

металлов. Положение металлов в периодической системе. Металлы — 

химические элементы и простые вещества. Физические и химические 

свойства металлов. Общая характеристика металлов IА группы. Щелочные 

металлы и их соединения. Строение, основные свойства, области применения 

и получение. 

Общая характеристика металлов IIA-группы. Щёлочноземельные металлы и 

их важнейшие соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. 



Краткая характеристика элементов IIIA-группы. Алюминий и его 

соединения. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Алюминотермия. 

Получение и применение алюминия. 

Металлы побочных подгрупп. Железо как представитель d-элементов. 

Аллотропия железа. Основные соединения железа (II) и (III). Качественные 

реакции на катионы железа. 

Получение и применение металлов. Коррозия металлом и способы защиты от 

неё. 

Сплавы. Производство чугуна и стали. 

Характерные особенности неметаллов. Положение неметаллов в 

периодической системе. Неметаллы — химические элементы и простые 

вещества. Физические и химические свойства неметаллов. 

Галогены. Общая характеристика галогенов — химических элементов, 

простых веществ и их соединений. Химические свойства и способы 

получения галогенов. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие 

соединения хлора. 

Благородные газы. 

Обобщение знаний о металлах и неметаллах. Сравнительная 

характеристика металлов и неметаллов и их соединений. Оксиды, 

гидроксиды и соли: основные свойства и способы получения. Сравнительная 

характеристика свойств оксидов и гидроксидов неметаллов и металлов. 

Неорганические и органические вещества. Неорганические вещества. 

Органические вещества. Их классификация и взаимосвязь. Обобщение 

знаний о неорганических и органических реакциях. 

Развитие биологической химии — актуальная потреб ность нашего времени. 

Производство и применение веществ и материалов. Химическая 

технология. Принципы организации современного производства. 

Химическое сырьё. Металлические руды. Общиеспособы получения 

металлов. Металлургия, металлургические процессы. Химическая технология 

синтеза аммиака. 

Вещества и материалы вокруг нас. Биологически активные вещества 

(ферменты, витамины, гормоны). Химия и здоровье. Анальгетики. 

Антибиотики. Анестезирующие препараты. Средства бытовой химии. 

Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами 

бытовой химии. 

Химия на дачном участке. Минеральные удобрения. Пестициды. Правила их 

использования. Химия средств гигиены и косметики. 

Экологические проблемы химии. Источники и виды химических загрязнений 

окружающей среды. Химические производства и их токсичные, горючие и 

взрывоопасные отходы, выбросы. Химико-экологические проблемы охраны 

атмосферы, гидросферы, литосферы. Парниковый эффект. Смог. |Кислотные 

дожди. Разрушение озонового слоя. Сточные воды. Захоронение 

отходов. Экологический мониторинг. Экологические проблемы и здоровье 

человека. Химия и здоровый образ жизни. 

Химические процессы в живых организмах. 



Методы научного познания. Описание, наблюдение, химический 

эксперимент. Химический анализ и синтез веществ 

Естественнонаучная картина мира. Химическая картина природы. 

Биология 

Базовый уровень  

             Программа предназначена для изучения предмета  «Биология»  в  10, 

11 классах и рассчитана на 1 час в неделю (34 часа   в год).  

Содержание курса. 10 класс 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания 3 часа 

Тема 1.1.  Краткая история развития биологии. 

Система биологических наук. 1 час 

         Объект изучения   биология – живая природ. Краткая история развития 

биологии. Система биологических наук. Роль биологических теорий , идей, 

гипотез в формировании современной естественнонаучной системы мира. 

Система биологических наук. 

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими 

науками», «Система биологических наук». 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы 

познания живой природы. 2 часа 

         Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая  природа 

как сложно организованная  иерархическая система, существующая в 

пространстве и в во времени.  Биологические системы.  Основные уровни 

организации живой материи.Методы познания живой природы. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства 

живой материи». 

Раздел 2. Клетка. 10 часов 

Тема 2.1.  Клетка. 1 час 

         Развитие знаний о клетке.  Работы Р.Гука, А.Ван Левенгука, К.Э.Бэра, 

Р.Броуна, Р.Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена, Т.Шванна. Основные 

положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Тема 2.2.   Химический состав клетки. 4 часа 

         Единство элементарного химического состава живых организмов как 

доказательство единства происхождения живой природы. Общность живой и 

неживой природы на уровне химических элементов. Органогены, 

макроэлементы, микроэлементы, ультра микроэлементы, их роль в 

жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как 

колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные 

соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и   организма. 

Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. 

Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые 

кислоты. ДНК и РНК.  Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное 

строение и роль органических веществ в клетке, в организме человека. 



Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в 

неживой природе», «Распределение химических элементов в живой 

природе». Периодическая таблица элементов. Схемы и таблицы. «Строение 

молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», 

«Удвоение молекулы ДНК», 

Тема 2.3.   Строение эукариотической и прокариотической клеток. 3 часа  

           Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. 

Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в 

строении животных и растительных клеток. Хромосомы, их строение и 

функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и 

значение бактерий в природе. Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», 

«Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение 

хромосом», «Строение прокариотической клетки». 

Лабораторная работа №1 «Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых препаратах». 

Практическая работа №1 «Сравнение строения клеток растений и животных 

(в форме таблицы). 

Лабораторная работа №2. «Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений». 

Тема 2.4.  Реализация наследственной информации в клетке. 1 час  

          ДНК - носитель наследственной информации. Генетический код, его 

свойства. Ген. Биосинтез белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Тема 2.5.  Вирусы. 1 час 

          Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и 

размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Раздел 3.   Организм. 18 часов 

Тема 3.1.  Организм - единое целое.  

Многообразие живых организмов. 1 час 

          Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Колонии одноклеточных организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

Тема 3.2.  Обмен веществ и превращение энергии. 2 часа 

         Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных 

органических веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и 

бактерий. Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы.  Особенности обмена 

веществ у животных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Тема 3.3.  Размножение. 4 часа 



          Деление клетки Митоз – основа роста, регенерации, развития и 

бесполого размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого 

размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение 

оплодотворения. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы 

бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Тема 3.4.  Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 2 часа 

          Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный 

периоды развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений 

развития организма. Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и 

непрямое развитие», таблицы, фотографии, диаграммы и статистические 

данные, демонстрирующие последствия влияния негативных факторов среды 

на развитие организма. 

Тема 3.5.   Наследственность и изменчивость. 7 часов 

           Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика 

наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – 

основоположник генетики. Моногибридное скрещивание. Первый закон 

Менделя – закон доминирования. Второй закон – закон расщепления.  Закон 

чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон 

независимого наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная 

теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Модификационная изменчивость. Комбинативная и 

мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные 

скрещивания; сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; 

наследование, сцепленное с полом. Примеры  модификационной 

изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на 

организм человека. 

Практическая работа  №2   «Составление простейших схем скрещивания». 

Лабораторная работа  №3   «Решение элементарных генетических задач». 

Лабораторная работа №4. «Изучение изменчивости» 

Практическая работа №3. «Выявление источников мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм». 

Тема 3.6.  Основы селекции. Биотехнология. 2 часа 



          Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая 

основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология. Генная инженерия. 

Клонирование.  Генетически модифицированные организмы. Этические 

аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека). 

Демонстрация. Карта – схема «Центры многообразия и происхождения 

культурных растений». Гербарные материалы и коллекции сортов 

культурных растений. Таблицы: «Породы домашних животных», «Сорта 

культурных растений». Схемы создания модифицированных продуктов, 

клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в 

области биотехнологии. 

Практическая работа №4. «Анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в области биотехнологии. 

Заключение 1 час  

Резервное время 2 часа 

11 класс.1 ч 

Введение (1 ч) 

Раздел 1. Вид (19 ч)  

Тема 1.1 ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ (4 ч)  

         История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский 

период. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественно-научной картины мира.  

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные 

материалы, коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений 

и пород домашних животных.  

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. 

Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за 

существование. Естественный отбор. 

Тема 1.2 СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (8 ч)  

          Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный 

отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий 

естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как 

результат действия естественного отбора. Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути видообразования. Сохранение многообразия 

видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные направления 

эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. Доказательства эволюции органического мира.  



Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: 

«Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство 

начальных стадий эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, 

коллекции и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

приспособленность организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и 

происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы.  

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию.  

Выявление изменчивости у особей одного вида.  

Выявление приспособлений организмов к среде обитания.  

Экскурсия  

Многообразие видов (окрестности школы).  

Основные понятия.  

Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный 

отбор. Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути 

видообразования. 

Тема 1.3 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3 ч)  

          Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. 

Пастера. Гипотезы о происхождении жизни. Современные взгляды на 

возникновение жизни. Теория Опарина—Холдейна. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Демонстрация. Схемы: 

«Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», «Эволюция 

растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, 

изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, 

отпечатки организмов в древних породах. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.  

Экскурсия История развития жизни на Земле (краеведческий музей).  

Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. 

Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации и 

приспособления к условиям внешней среды организмов в процессе 

эволюции. 

Тема 1.4 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (4 ч)  

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе 

животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). 

Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение 

человеческих рас. Видовое единство человечества.  

Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, 

изображающие скелеты человека и позвоночных животных.  

Лабораторные и практические работы 



Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства. Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения человека.  

Экскурсия 

Происхождение и эволюция человека (исторический или краеведческий 

музей).  

Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. 

Движущие силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство.  

Раздел 2. ЭКОСИСТЕМЫ (11 ч)  

Тема 2.1 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (3 ч)  

          Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы 

среды (абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни 

организмов. Закономерности влияния экологических факторов на организмы. 

Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз.  

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние 

экологических факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша. 

Тема 2.2 СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (4 ч)  

           Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. 

Искусственные сообщества — агроценозы.  

Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность 

растительного сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые 

цепи и сети; экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в 

экосистеме.  

Лабораторные и практические работы 

       Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в 

экосистеме. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности (в виде реферата, презентации, стендового доклада и пр.).  

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. Исследование изменений в экосистемах на биологических 

моделях (аквариум). Решение экологических задач.  

Экскурсия 

Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, 

ферма и др.) экосистемы.  

Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. 

Продуценты, консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети.  

Тема 2.3 БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2 ч)  

        Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 



Биомасса Земли. Биологический круговорот веществ (на примере 

круговорота воды и углерода).  

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды 

в биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, 

отражающий видовое разнообразие живых организмов биосферы.  

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное 

вещество, биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Тема 2.4 БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (2 ч)  

         Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека для окружающей среды. 

Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное 

использование природных ресурсов.  

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические 

проблемы и последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты 

национальных парков, заповедников и заказников России.  

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде.  

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. 

Рациональное природопользование. Национальные парки, заповедники, 

заказники. Красная книга.  

Заключение (1 ч)  

Резервное время — 3 ч.  

10 класс 

Лабораторная работа №1  «Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых препаратах». 

Лабораторная работа №2. «Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений». 

Лабораторная работа  №3   «Изучение изменчивости» 

Практическая работа №1  «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения  жизни на Земле». 

Практическая работа  №2  «Сравнение строения клеток растений  и 

животных (в форме таблицы). 

Практическая работа  №3   «Составление простейших схем скрещивания». 

Практическая работа  №4   «Решение элементарных генетических задач». 

 Практическая работа №5. «Выявление источников мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) и оценка   возможных последствий их влияния на 

организм». 

Практическая работа №6. «Анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в области биотехнологии. 

11 класс 

Лабораторная работа №1 «Описание особей вида по морфологическому 

критерию». 

Лабораторная работа №2 «Выявление изменчивости у особей одного вида».  



Лабораторная работа №3 «Выявление приспособлений организмов к среде 

обитания».  

Лабораторная работа №4 «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни».  

Лабораторная работа №5 «Выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства».  

Лабораторная работа №6 «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека». 

Лабораторная работа №7 «Составление схем передачи вещества и энергии 

(цепей питания) в экосистеме».  

Лабораторная работа №8 «Выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности (в виде реферата, презентации, стендового 

доклада и пр.)».  

Лабораторная работа №9 «Сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей местности».  

Лабораторная работа №10 «Исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум)».  

Лабораторная работа №11 «Решение экологических задач».  

Лабораторная работа №12 «Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде».  

Лабораторная работа №13 «Анализ и оценка глобальных экологических 

проблем и путей их решения».   

Физическая культура 

Базовый уровень 

                   Изучение физической культуры на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья;  

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

• овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта;  

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций;  

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Преподавание осуществляется по 3 часа в неделю в 10 и 11 классах. За 

каждый год обучения по 102 часа. 



Содержание. 

Физическая культура и основы здорового образа жизни  

        Современные оздоровительные системы физического воспитания, их 

роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. Основы 

законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. Оздоровительные мероприятия по 

восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика 

при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, 

релаксации и самомассажа, банные процедуры. Особенности 

соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

         Оздоровительные системы физического воспитания. Ритмическая 

гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. Аэробика: индивидуально подобранные 

композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых упражнений, 

комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. Атлетическая 

гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на 

основные мышечные группы. Индивидуально-ориентированные 

здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и физической 

деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 

оздоровительные ходьба и бег.  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

         Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование 

техники упражнений в индивидуально подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, 

средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; 

передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических 

приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки 

в национальных видах спорта.  

Прикладная физическая подготовка  

        Приёмы защиты и самообороны из атлетических единоборств. 

Страховка. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования; передвижение различными 

способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; 

плавание на груди, спине, боку с грузом в руке 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 



- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Базовый уровень 

         Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень) составлена на основе Федеральной 

рабочей программы 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. 

       Пояснительная записка. 

       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. 



        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 практико-ориентированного 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 учётом 

актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и 

информационной сферах. 

          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. 

         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. 

         Вариант 1. 

Модуль № 1. Основы комплексной безопасности. 

Модуль № 2. «Основы обороны государства». 

Модуль № 3. Военно-профессиональная деятельность. 

Модуль № 4. Защита населения Российской Федерации от опасных 

и чрезвычайных ситуаций. 

Модуль № 5. Безопасность в природной среде и экологическая безопасность. 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль № 7. Основы здорового образа жизни. 

Модуль № 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Модуль № 9. Элементы начальной военной подготовки. 

24.2.4.2. Вариант 2. 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе». 



Модуль № 2 «Безопасность в быту». 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте». 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах». 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде». 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний». 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме». 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве». 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства 

в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения». 

          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 её 

избегать, при необходимости безопасно действовать». 

         Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью 

применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом 

использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях 

должно быть разумным: компьютер и дистанционные. образовательные 

технологии не способны полностью заменить педагога и практические 

действия обучающихся.  

          В современных условиях с обострением существующих и появлением 

новых глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России 

(резкий рост военной напряжённости на приграничных территориях; 

продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; 

существенное ухудшение медико-биологических условий 

жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и другие) 

возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для 

самого человека, но также для общества и государства. При этом 

центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах 

огромное значение приобретает качественное образование подрастающего 

поколения россиян, направленное на воспитание личности безопасного типа, 

формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной 

жизни. 

         Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по учебному предмету ОБЖ определяется 

системообразующими документами в области безопасности: Стратегией 

национальной безопасности Российской Федерации, Национальными целями 

развития Российской Федерации на период до 2030 года, Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образования». 



         ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и 

реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и 

закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 

компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным 

изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета 

ОБЖ является общая теория безопасности, которая имеет 

междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем 

безопасности в общественных, гуманитарных, технических и естественных 

науках. Это позволяет формировать целостное видение всего комплекса 

проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит 

обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, а также актуализировать для выпускников 

построение адекватной модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

         В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к 

изучению ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную 

область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

является обязательным для изучения на уровне среднего общего 

образования. 

          Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у 

выпускников умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных 

ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные решение в 

экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности 

безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать 

благополучие человека, созданию условий устойчивого развития общества и 

государства. 

          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. 



         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 учётом региональных 

(географических, социальных, этнических и других), а также бытовых и 

других местных особенностей.  

         Содержание обучения. 

         Вариант № 1. 

           Модуль № 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 молодёжи в 

противозаконную и антиобщественную деятельность. Ответственность за 

нарушения общественного порядка. Меры противодействия вовлечению в 

несанкционированные публичные мероприятия. Явные и скрытые опасности 

современных развлечений молодёжи. 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. 

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 её 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. 

         Модуль № 2. «Основы обороны государства» 

         Правовые основы подготовки граждан к военной службе. 

Стратегические национальные приоритеты. Цели обороны. Предназначение 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Войска, воинские формирования, 

службы, которые привлекаются к обороне страны. Составляющие воинской 

обязанности в мирное и военное время. Организация воинского учёта. 

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-

учётным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 

различных объединениях и организациях. Составные части добровольной 

подготовки граждан к военной службе. Военно-прикладные виды спорта. 

Спортивная подготовка граждан. Вооружённые Силы Российской Федерации 

— гарант обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

История создания российской армии. Победа в Великой Отечественной 

войне (1941-1945). Вооружённые Силы Советского Союза в 1946-1991 гг. 

Вооружённые 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 Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода 

войск Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинские должности и 

звания в Вооружённых Силах Российской Федерации. Воинские звания 

военнослужащих. 

Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. Современное 

состояние Вооружённых Сил Российской Федерации. Совершенствование 

системы военного образования. Всероссийское детскоюношеское военно-

патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизация 

вооружения, военной и специальной техники в Вооружённых Силах 

Российской Федерации. Требования к кандидатам на прохождение военной 

службы в научной роте.  

         Модуль № 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 Вооружённых 

Сил Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Ордена Российской Федерации — знаки отличия, почётные государственные 

награды за особые заслуги. Традиции, ритуалы Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Воинский долг. Дружба и войсковое товарищество. 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части и приведения к Военной 

присяге (принесения обязательства). Ритуал подъёма 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. 

         Модуль № 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 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 её 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 её виды. Упреждающая и заблаговременная 

эвакуация. Общая и частичная эвакуация. Средства индивидуальной защиты 

населения. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и средства 

индивидуальной зашиты 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. Приёмы и способы выполнения 

спасательных работ. Соблюдение мер безопасности при работах. 

            Модуль № 5. Безопасность в природной среде и экологическая 

безопасность. 

            Источники опасности в природной среде. Основные правила 

безопасного поведения в лесу, в горах, на водоёмах. Ориентирование на 

местности. Современные средства навигации (компас, СР5). 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. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2022, № 13, ст. 

1960). Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. 

Бытовые приборы контроля воздуха. ТО$-метры (солемеры). Шумомеры. 

Люксметры. Бытовые дозиметры (радиометры). Бытовые нитратомеры. 

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. 

          Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

          Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние 

экстремистские угрозы. Деструктивные молодёжные 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 молодёжных право- и 

леворадикальных сообществ. Радикальный ислам — опасное экстремистское 

течение. Как избежать вербовки в экстремистскую организацию. Меры 

личной безопасности при вооружённом 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. 

         Модуль № 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 

— 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. 

          Модуль № 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

          Освоение основ медицинских знаний. Основы законодательства 

Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 

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 СОУТ-19. Правила профилактики коронавируса. 

Первая помощь и правила её 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. Составы аптечек для оказания 

первой помощи в различных условиях. Правила и способы переноски 

(транспортировки) пострадавших. 

             Модуль № 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 окон. 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. 

         Вариант № 2. 

         Модуль № 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. 

           Модуль № 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. 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 

расчётов. 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. 

         Модуль № 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 тёмное 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). 

        Модуль № 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). 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. 

         Модуль № 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 

водоёмах). 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 приёмы 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. 



         Модуль № 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. 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 распространённых 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 приёмами 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). 

          Модуль № 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. 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 приёмы. 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). 

           Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве». 

Характеризовать смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след». 

Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и 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. 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. 

          Модуль № 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 налёте; 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. 

          Модуль № 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 Вооружённых Сил Российской Федерации 

в обороне страны, борьбе с международным терроризмом. Приводить 

примеры. Иметь представление о современном облике Вооружённых 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. 

           Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 



           Личностные результаты достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения. 

          Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и 

проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к 

осмысленному применению принципов и правил безопасного поведения в 

повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите 

Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному 

наследию и уважительном отношении к традициям многонационального 

народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

           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 

Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, российской армии и флота; ценностное 

отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям 

Вооружённых (Сил Российской Федерации, достижениям России в области 

обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; сформированность 

чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и готовность 

к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

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 волонтёрства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: эстетическое отношение к миру в сочетании с 

культурой безопасности жизнедеятельности; понимание взаимозависимости 

успешности и полноценного развития и безопасного поведения в 

повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего текущему уровню развития общей теории 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 приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных 

форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: готовность к труду, осознание значимости трудовой 

деятельности для развития личности, общества и государства, обеспечения 

национальной безопасности; готовность к осознанному и ответственному 

соблюдению требований безопасности в процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая 

военно-профессиональную деятельность; готовность и способность к 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) экологическое воспитание: сформированность экологической культуры, 

понимание влияния 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. 

           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. 

        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; устанавливать существенный признак или основания 

для обобщения, сравнения и классификации событий и явлений в области 

безопасности жизнедеятельности, выявлять их закономерности и 

противоречия; определять цели действий применительно к заданной 

(смоделированной) ситуации, выбирать способы их достижения с учётом 

самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной 

жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для 

реализации риск-ориентированного поведения; моделировать объекты 

(события, явления) в области безопасности личности, общества и 

государства, анализировать их различные состояния для решения 

познавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную 

жизнь; планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита 

информации, необходимой для решения стоящей задачи; развивать 

творческое мышление при решении ситуационных задач. 

           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 учётом установленных (обоснованных) 

критериев; раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие 

между реальным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта 

(явления) в повседневной жизни; критически оценивать полученные в ходе 

решения учебных задач результаты, обосновывать предложения по их 

корректировке в новых условиях; характеризовать приобретённые знания и 

навыки, оценивать возможность их реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных 

задач в области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые 

знания и навыки в повседневную жизнь. 

          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 учётом характера решаемой 

учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их 

представления; оценивать достоверность, легитимность информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; владеть навыками по 

предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей 

цифровой среды; использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

           У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: осуществлять в 

ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, переносить 

принципы её организации в повседневную жизнь; распознавать вербальные и 

невербальные средства общения; понимать значение социальных знаков; 

определять признаки деструктивного общения; владеть приёмами 

безопасного межличностного и группового общения; безопасно действовать 

по избеганию конфликтных ситуаций; аргументированно, логично и ясно 

излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

           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 своё решение; оценивать 

приобретённый опыт; расширять познания в области безопасности 

жизнедеятельности на основе личных предпочтений и за счёт привлечения 

научно-практических знаний других предметных областей; повышать 

образовательный и культурный уровень. 

             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 приёмы 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. 

          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 учётом общих интересов, мнений 



и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять 

роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и 

результат совместной работы, договариваться о результатах); оценивать свой 

вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно 

разработанным критериям; осуществлять позитивное стратегическое 

поведение в различных ситуациях; предлагать новые идеи, оценивать их с 

позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и 

разумную инициативу. 

            Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне 

среднего общего образования 

           Предметные результаты характеризуют сформированность у 

обучающихся активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного и группового безопасного поведения в интересах 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и способности построения модели индивидуального и 

группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

           Предметные результаты, формируемые в ходе изучения 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 приёмами оказания 

первой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического 

здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его 

роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного 

отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 



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 приёмы 

вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность и 

противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного 

уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе 

совершения террористического акта при совершении — террористического 

акта при проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, 

угрозах военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; 

знание основ обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей 

гражданина в области гражданской обороны; знание действия при сигналах 

гражданской обороны; 

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. 

         Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей ОБЖ. 

        Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ.  

Индивидуальный проект  

           Отличительная особенность курса состоит в том, что электив 

«Индивидуальный проект» направлен на получение продукта каждого 

ученика средней школы – учебного проекта или учебного исследования, 

выполняемых обучающимися в рамках одного или нескольких учебных 



предметов, что обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов 

деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развитие 

способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности (познавательной, конструкторской, 

социальной, художественно-творческой, иной). В основе проектной 

деятельности лежит развитие познавательных навыков, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления, умение увидеть, сформулировать и решить проблему. 

Индивидуальный проект является логическим завершением школьной 

проектной системы и, одновременно, переходным элементом, мостом к 

взрослой, самостоятельной жизни человека. Индивидуальный проект должен 

быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, иного. 

         Согласно учебному плану БОУ «Тарская СОШ № 5», элективный курс 

«Проектная деятельность» изучается в 10 классе, в объёме 68 часов (2 часа в 

неделю). Выбранный режим изучения курса обусловлен предпочтением 

важного этапа в жизни старшеклассника – разработка и защита проекта 

именно в 10 классе, когда подготовка к ГИА проходит в стандартном 

режиме. 

Содержание программы «Индивидуальный проект», 10 класс, 68 часов 

Введение.   Мир науки (2 часа) 

        Роль науки в современном мире. Основная функция науки как сферы 

человеческой деятельности. Классификация наук (естественные, 

гуманитарные, математические дисциплины). Жизнь и деятельность 

выдающихся исследователей прошлого и современности. Биография великих 

ученых как образец трудолюбия и целеустремленности. (А. Эйнштейн, В.И. 

Вернадский, М.В. Ломоносов, К.Э. Циолковский). Величайшие научные 

открытия конца XX – начала XXI века. Особенности научной работы. Этика 

научного труда. 

    Форма контроля: Сообщение – презентация «Выдающиеся 

исследователи прошлого и современности» или напишите сочинение-

рассуждение  в миниатюре на тему «Жизнь великих людей науки», «Великие 

открытия XX века», «Могу ли я стать ученым?» и др. 

Вопросы по разделу для проверки и самопроверки учащихся. 

Каковы роль и функция науки в современном мире? 

О каких величайших открытиях науки XX – начала XXI века вам известно? 

Какую роль эти открытия сыграли и играют в нашей жизни? Деятельность 

каких ученых заинтересовала вас?   

В чем заключаются особенности научного труда? Что входит в понятие 

«этики научного труда»? 

Работа с литературными источниками (2 часа) 



           Характеристика отдельных литературных источников. Журнальная 

статья. Рецензия. Аннотация. Реферат. Учебное и методическое пособие. 

Справочная литература. Монография. Брошюра. Сборник научных статей. 

(Обзор). Культура чтения. Цели чтения. Скорость чтения. Виды чтения: 

библиографическое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, аналитико-

критическое, творческое чтение. Основы библиографии. Виды информации 

(обзорная, реферативная, сигнальная, справочная). Виды информационных 

источников. Методы поиска информации. Способы накопления информации. 

Система хранения информации в стране. Библиографический поиск. Каталог. 

Виды каталогов. Поиск литературы по обычному и электронному каталогам. 

Заполнение требований на книгу. Работа с книгой. Работа со справочной 

литературой. Словари, энциклопедии. Оформление библиографии по 

проблеме исследования. Работа с архивным материалом. Электронные 

источники и работа с ними. Работа с первоисточниками. Методы обработки 

полученной информации. Сокращение текста. Составление плана. 

Конспектирование. Выписки. Цитаты. Сноски. Тезисы. Оценка текста: 

аннотация, рецензия, эссе. Правила их оформления. Изложение материала 

использованной литературы. Систематизация «хранения информации» 

Практическое занятие № 1.  Методы обработки полученной информации.  

Практическое занятие № 2. Технология составления и оформления 

конспекта, кластера, схемы (по материалам статьи В.И. Вернадского «О 

научном мировоззрении», статьи А. Мигдала «Отличима ли истина от лжи 

?») 

Форма контроля: конспект, кластер, схема по выбранной теме 

Вопросы по разделу для проверки и самопроверки учащихся. 

В чем заключаются особенности таких литературных источников как 

журнальная статья, рецензия, аннотация, реферат, учебное пособие, 

методическое пособие, монография, сборник научных статей? 

Что включает в себя понятие «культура чтения»? какие виды чтения вы 

знаете? Кратко охарактеризуйте каждый из видов чтения и расскажите в 

каком случае используется каждый из них. 

О каких видах информации вам известно? Охарактеризуйте известные вам 

виды информационных источников. Какие методы поиска информации вы 

знаете? В чем специфика каждого из них? Какие способы накопления 

информации вам известны? 

С какими видами каталогов вы познакомились? В чем заключается 

специфика электронных каталогов? По какому принципу строится работа с 

электронными источниками? Расскажите о правилах оформления 

библиографии по проблеме исследования. Охарактеризуйте специфику 

работы с архивным материалом. 

О каких методах обработки полученной информации вам стало известно? 

Расскажите об основных видах сокращения текста. В чем состоят 

особенности составления конспектов? Чем отличаются тезисы от конспекта? 

Каковы основные их особенности? Что такое аннотация и зачем она нужна? 



Что такое выписки? Цитаты? Сноски? Каковы основные правила их 

оформления? Что такое рецензия? В чем особенность ее написания? 

Социальное проектирование (14 часов) 

         Выбор темы проекта и его обоснование. Способы определения 

актуальной социальной проблемы. Определение целей и задач социального 

проекта. Составление плана работы. Методы исследования выбранной 

проблемы, основы социологии. Составление анкет, вопросов интервью, 

определение круга опрашиваемых. Поиск деловых партнеров: общественные 

и властные структуры. Умение общаться. Составные части общения, правила 

эффективного общения, учимся договариваться. Конфликт и пути его 

решения. Ведение переговоров, психология общения, имидж делового 

человека. Обработка результатов социологического опроса. Оформление 

портфолио проекта. Делопроизводство: деловой этикет, деловая переписка. 

Основы экономического планирования. Бизнес – план. Организационный 

план, финансовый план, юридический план, типы источников 

финансирования, способы их поиска, изучения и выбора. Проведение 

плановых мероприятий: посещение научных, общественных учреждений 

власти. Проведение официальных переговоров. Оформление портфолио 

проекта. 

Подготовка к защите проекта. Анализ собранной информации, составление 

текста защиты работы. Оформление компьютерной презентации. 

Практическое занятие № 3.  Поиск деловых партнеров: умение общаться и 

договариваться. 

Практическое занятие № 4. Обработка результатов социологического опроса. 

Практическое занятие № 5. Составляем бизнес – план.   

Практическое занятие № 6. Оформление проектной работы.  

Форма контроля: Составление «Золотых правил группы», социологический 

опрос, бизнес – план проекта, социальный проект. 

Понятие об исследовательской работе (16 часов). 

        Виды исследований (фундаментальные, прикладные, исследования-

разработки). Различия между компилятивными, реферативными и 

исследовательскими работами. Общее представление об исследовательской 

работе. Порядок подготовки, организации и проведения исследовательской 

работы. Составление индивидуального плана работы. Составление сложного 

развернутого плана работы. Структура учебного исследования как текста 

особого рода. Титульный лист. Оглавление. Введение. Главы основной части. 

Заключение. Библиография. Приложение. Логическая структура научного 

исследования. Виды исследовательских работ. Реферат. Его виды. Структура 

реферата. Этапы работы. Требования к оформлению. Критерии оценки. 

Научный отчет. Его структура. Порядок составления. Журнальная научная 

статья. Композиция. Порядок оформления. Структура исследования. 

Введение. Понятие об актуальности выбранной темы. Актуальность 

объективная и субъективная. Выявление противоречия. Постановка 

проблемы. Определение объекта и предмета исследования. Формулирование 

цели. Определение задач. Ведущий замысел и гипотеза. Понятие о гипотезе 



(общая, частная, единичная гипотезы). Роль гипотезы в исследовании. 

Разработка рабочей гипотезы.  Теоретическая и (или) практическая новизна и 

значимость исследования. Понятие о гипотетико-дедуктивном методе 

исследования. Создание учебно-научного текста по учебному исследованию. 

Научный стиль речи. Основные признаки научного стиля речи. Особенности 

научно-популярного подстиля речи. Лексические особенности научного 

стиля речи. Термины и профессионализмы. Морфологические особенности 

научного стиля речи. Синтаксические особенности научного стиля речи. 

Общая структура научно-учебного текста. Пять правил доказательств. Этика 

цитирования. Оформление ссылок в работе. Содержание теоретической части 

исследования. Содержание практической (опытно-экспериментальной) части 

исследования. Содержание заключительной части исследования. 

Формулирование выводов. Оценка полученных результатов. Структура 

логического вывода: посылки, заключение; отличие вывода от причинного 

объяснения. Дедуктивные и индуктивные выводы. Оформление 

библиографического списка использованной литературы. 

Общие правила оформления результатов учебной исследовательской работы: 

формат, объем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, 

сноски и примечания, приложения. 

Практическое занятие № 7. Составление сложного развернутого плана 

работы. 

Практическое занятие № 8. Актуальность исследования. Предмет и объект 

исследования. 

Практическое занятие № 9.  Цель исследования. Разработка рабочей 

гипотезы.   

Практическое занятие № 10.  Составление списка источников по теме 

исследования. 

Практическое занятие № 11.  Оценка исследовательской работы.   

Практическое занятие № 12.  Защита исследовательской  работы. 

      Форма контроля: Сложный развернутый план по выбранной теме. 

Учебная исследовательская работа по выбранной теме. Рецензия на 

исследовательскую работу. Выступление – презентация исследовательской 

работы и участие в конференции проектно – исследовательских работ. 

Вопросы по разделу для проверки и самопроверки учащихся. 

Какие виды исследований вы знаете? В чем заключается различие между 

разными видами исследований? 

Назовите основные составляющие учебного исследования, охарактеризуйте 

каждый из них. 

О каких видах исследовательских работ вам известно? Назовите их виды и 

требования к их оформлению. 

В чем заключаются особенности структуры научного отчета? Журнальной 

научной статьи? Какие особенности композиции имеет журнальная научная 

статья? 

Что такое ведущий замысел исследования? Гипотеза? Какова роль гипотезы в 

исследовании? Что такое гипотетико-дедуктивный метод исследования? 



Назовите характерные особенности научного стиля речи. В чем его отличие 

от других стилей? Расскажите об особенностях лексики научного стиля, 

приведите примеры. Раскройте понятие термина. Какие требования 

предъявляются к терминам? Какие словообразовательные элементы 

характерны для этого стиля речи? Расскажите о морфологических 

особенностях научного стиля. Почему в нем не употребительны местоимения 

я, ты и глаголы в 1-м лице единственного числа? В чем особенность 

синтаксиса этого стиля? Какой основной тип речи представляют тексты, 

относящиеся к научному стилю речи? 

Какие пять правил доказательства вы знаете? 

Расскажите об этике цитирования и о правилах оформления ссылок в работе. 

Что должна содержать теоретическая часть исследования? Опытно-

экспериментальная часть? Заключительная часть? Какова структура 

логического вывода?  

Каковы основные правила оформления результатов учебной 

исследовательской работы? 

Научное познание (8 часов) 

          Научное знание как результат научной деятельности. Место науки в 

системе духовной жизни. Научное познание и его отличие от других видов 

познания. Особенности научного познания, его составляющие. Рациональное 

и чувственное познание. Формирование научного мировоззрения. Интеллект 

как основа и инструмент познания. Конвергентное и дивергентное 

мышление. Виды познавательной деятельности. 

Понятие истинности научного знания. Критерии истины. 

Вопросы по разделу для проверки и самопроверки учащихся. 

Каково место занимает наука в системе духовной жизни человека? 

Чем отличается научное познание от других видов познания? Чем 

рациональное познание отличается от чувственного? Как формируется 

научное познание? Что такое конвергентное и дивергентное мышление? 

Какие виды познавательной деятельности вы знаете?  

О каких критериях истины вам известно? 

Основы методологии и методики научного творчества (8 часов) 

          Методы теоретического исследования. Метод и его роль в научном 

познании. Наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент. 

Абстрагирование и конкретизация. Основные правила деления  объема 

понятия. Понятие. Определение понятий. Генетическое, контекстуальное 

определение понятий. Виды понятий. Классификация понятий. 

Формирование понятий на основе логических правил их определения. 

Анализ и синтез. Определение системообразующих связей предметов, 

явлений. Определение интегративных качеств предметов, явлений. 

Системный анализ. Индукция и дедукция. Моделирование. Математическое 

моделирование в исследовании. Исторический метод. Метод анкетирования 

(опроса). Метод научного наблюдения. Метод научного эксперимента. Метод 

мысленного эксперимента. Классификация и обобщение. Эмпирические 

однофазное и двуфазное обобщения. Теоретические однофазные и 



двуфазные обобщения. Составление классификаций. Линейная и 

генетическая классификация. Аналогия. Идеализация. Формализация. 

Логические основы познания. Логические законы и их применение: закон 

тождества, закон противоречия, закон исключения третьего, закон 

достаточного основания. Суждение. Умозаключения: дедуктивное, 

индуктивное, по аналогии. Логические правила аргументации. Понятие 

доказательства. Лояльные и некорректные приемы эристики. Понятие 

опровержения. Софизмы, антиномии, логические парадоксы. 

Практическое занятие № 1. Математическое моделирование в исследовании. 

Практическое занятие № 2.  Метод научного наблюдения. 

Практическое занятие № 3.  Метод научного эксперимента. 

Вопросы по разделу для проверки и самопроверки учащихся. 

          Какие методы теоретического исследования вы знаете?  

Что такое абстрагирование и конкретизация? Какие правила деления объема 

понятия существуют в науке? Какие виды вы знаете? 

Что такое анализ и синтез? Что подразумевает понятие «системный анализ»? 

Чем отличны дедукция и индукция? 

В чем заключается суть моделирования? 

Охарактеризуйте исторический метод как один из методов научного 

творчества. Каковы особенности научного наблюдения, научного 

эксперимента, мысленного эксперимента? 

Расскажите о понятиях классификации и обобщения. Как составляются 

классификации? В чем особенность эмпирического однофазного и 

двуфазного обобщения? Теоретического однофазного и двуфазного 

обобщения? Чем отличны линейная и генетическая классификации? 

Раскройте понятие  аналогии,  идеализации,  формализации. 

Какие логические законы вы знаете? Расскажите об особенностях 

применения этих законов. О каких логических правилах аргументации вы 

знаете? Расскажите о понятии доказательства. В чем преимущество лояльных 

и недопустимость некорректных приемов эристики? В каких случаях 

применимы софизмы, антиномии, логические парадоксы? 

Раскройте понятие суждения. В чем особенности дедуктивного, 

индуктивного умозаключений и умозаключения по аналогии? 

Публичная защита исследовательской работы (8 часов) 

           Формы предоставления исследовательских работ: доклад, тезисы 

доклада, стендовый доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья, 

научный отчет, реферат, проект. Доклад. Требования к составлению, 

написанию и оформлению научного доклада. Основные правила постановки 

простых и сложных вопросов. Композиция ораторского выступления. 

Публичный диалог (вопрос-ответ) и его специфика в условиях публичной 

защиты текста исследования. Принципы построения публичного диалога. 

Культура публичного выступления. Использование в споре приемов: «Атака 

вопросами» и «Бумеранг». 

Практическое занятие № 4. Формы предоставления исследовательских работ 

(самостоятельное  создание одной из форм  на выбор) 



Практическое занятие № 5. Составление доклада. 

Практическое занятие № 6. Ведение публичного диалога (ролевая игра) 

Вопросы по разделу для проверки и самопроверки учащихся. 

         Какие формы предоставления исследовательских работ вы знаете? 

Охарактеризуйте 2-3 на выбор. 

Какие требования существуют к докладу?  

Расскажите о композиции ораторского выступления. Каковы основные 

правила постановки простых и сложных вопросов. 

В чем заключается специфика публичного диалога? Каковы принципы 

построения публичного диалога? Расскажите о культуре публичного 

выступления. 

Формирование ценностно-личностной позиции начинающего исследователя 

(4 часа) 

         Различение инвариантного и исторически преходящего в ценностях 

национальной культуры. Понятие о формировании самообразовательного 

поведения. Воспитание научного мышления. Научно-исследовательская 

деятельность в ее ценностно-смысловой характеристике. 

Вопросы по разделу для проверки и самопроверки учащихся. 

Что необходимо для воспитания научного мышления? 

В чем заключается смысл и ценность учебно-исследовательской 

деятельности? 

Исследовательская работа как форма научно-познавательной деятельности 

человека (6 часов) 

        Системный подход как основа методологии исследования. Понятийный 

аппарат исследования. Понятия дискуссии и полемики. 

Практическое занятие № 7. Понятийный аппарат исследования (составление) 

Практическое занятие № 8. Ведение дискуссии (ролевая игра) 

Вопросы по разделу для проверки и самопроверки учащихся. 

В чем заключается сущность системного подхода? Почему системный 

подход является основой методологии исследования? 

Охарактеризуйте понятийный аппарат исследования.  

Раскройте понятия дискуссии и полемики. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

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 понятиях - концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 



• об истории науки; о новейших разработках в области науки и 

технологий; 

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности 

(патентное право, защита авторского права и др.); 

• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных 

в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для 

проведения исследований и реализации проектов (фонды, 

государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; 

• использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

• 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; 

•  устанавливать 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. 

Решение химических задач 

          Программа рассчитана на изучение элективного курса в 10, 11 классах 

по 1 часу в неделю в 10 классе и 0,5 часа в неделю в 11 классе, всего 51 час. 

Введение «Учись решать задачи по химии» (1 ч.) 

1. Знакомство с целями и задачами курса, их структурой. Порядок 

оформления, план работы с задачей. Инструктаж к творческим заданиям. 

Раздел 1.  Расчеты по химическим формулам (6 ч.) 

2. Количество вещества. Моль. Молярная масса вещества. Молярный объём 

газов. Решение задач на определение основных количественных 

характеристик веществ.  

3. Число структурных частиц (атомов, ионов или молекул) в одном моле 

вещества при нормальных условиях. Решение задач  на определение массы 

атома элемента, молекулы вещества, количества структурных частиц в 

данном порции вещества. 

4.  Плотность газа. Объединенный  газовый закон Бойля-Мариотта и  Гей-

Люссака. Расчет приведения объема газа к нормальным условиям. 

Вычисление плотности газов по молярным массам и молярной массы газа по 

его плотности. 

5. Вычисление массовой доли элемента в соединении; массовой, объемной, 

мольной доли вещества в смеси.  

6.  Определение средней молярной массы газовой смеси. Вычисление состава 

газовой смеси.  

7.  Вычисление состава газовой смеси на основе составлений алгебраических 

уравнений с неизвестными параметрами. 

Раздел 2.  Задачи на нахождений формул химических соединений (4 ч.) 

8. Составление алгоритма нахождения формулы вещества на основе 

массовой доли элементов в веществе. Кристаллогидраты. Решение задач на 

вывод формулы вещества.  

9. Составление алгоритма нахождения формулы газообразного вещества на 

основе его плотности. Простейшие и истинные формулы вещества. Решение 

задач на вывод формулы газов. 

10.  Составление алгоритма нахождения формулы вещества на основе 

плотности его паров и массе (объема, количества) вещества продуктов 

сгорания. Решение задач на вывод формулы вещества. 

11. Составление алгоритма нахождения формулы вещества на основе общих 

формул гомологических рядов органических соединений. Решение задач на 

вывод формулы вещества. 



Раздел 3. Количественная характеристика растворов (6 ч.) 

12. Основные формулы для выражения состава растворов. Перевод 

одного типа концентраций в другой. 

13. Масса раствора, растворителя, растворенного вещества. Массовая 

доля и молярная концентрация растворенного вещества. Вычисление 

концентрации растворенного вещества по заданной массе раствора. 

Вычисление  массы вещества и растворителя для приготовления растворов с 

заданной концентрацией. 

14. Эквивалент. Молярная масса эквивалента кислот, оснований, 

солей. Нормальная концентрация раствора. Вычисление  массы вещества и 

массы растворителя для приготовления растворов с заданной нормальной 

концентрацией. 

15. Правило смешения растворов одного и того же вещества в виде 

диагональной схемы («правило креста»). Вычисление массовой доли, массы 

растворенного вещества; массы растворителя; массы и объема раствора, 

получаемого при смешивании двух растворов. 

16. Растворимость веществ. Насыщенный раствор. Вычисление 

концентрации вещества в насыщенном растворе. 

17. Образование осадка при охлаждении раствора. Решение задач на 

вычисление растворимости веществ; концентрации, массы раствора, 

получаемых при разбавлении и концентрировании растворов. 

Раздел 4. Вычисление по химическим уравнениям (10 ч.) 

18. Закон объемных отношений газов. Решение задач на определение объема 

газа, участвующего в реакции. 

19. Мольные отношения реагирующих веществ. Понятия: избыток и 

недостаток. Вычисление массы (объема, количества) продукта реакции, если 

одно из исходных веществ, взятое в избытке, не реагирует с продуктом 

реакции. 

20. Вычисление массы (объема, количества) продукта реакции, если одно из 

исходных веществ, взятое в избытке, реагирует с продуктом реакции. 

21.  Понятия: теоретический и практический выход продукта реакции. 

Решение задач на вычисления, связанные с использованием понятия «выход 

продукта реакции». 

22. Массовая (объемная) доля примесей (чистого вещества). Вычисление 

массы (объема, количества) продукта реакции, если исходные вещества 

содержит примеси. 

23-24. Решение задач на определение состава смеси веществ, разделяющихся 

в процессе протекании реакции. 

25-27. Составление алгоритма решения задач алгебраическим способом с 

введением двух-трех параметров в качестве неизвестных. Решение задач на 

определение состава смеси веществ, не разделяющихся в процессе 

протекании реакции. 

Раздел 5. Комбинированные задачи (3 ч.) 

28-30. Запись уравнений всех происходящих процессов, выделение 

составных частей задачи, составление порядка выполнения действий. 



Решение усложненных задач, объединяющих вычисления по химическим 

формулам, уравнениям, количественного состава растворов различными 

способами. 

Раздел 6. Итоговые занятия (4 ч.) 

31. Решение контрольных задач по материалу курса. 

32. Обсуждение решения задач, анализ ошибок. 

33-34.  Представление учащимися авторских сборников задач по материалу 

элективного курс и их решения. Подведение итога конкурса количества 

решенных задач. Выводы. 

11 класс 

Раздел 8. Реакции в растворах электролитов (8 часов)  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Правила 

составления ионных уравнений. Условия необратимого протекания реакций 

обмена в растворах электролитов. Упражнения в составлении ионных 

уравнений реакций обмена. 

Гидролиз солей различного типа. Правила составления ионных уравнений 

реакций гидролиза солей. Изменение pH среды в растворах солей в 

результате гидролиза. Упражнения в составлении уравнений реакций 

гидролиза в растворах солей различного типа. Степень окисления элементов. 

Типы окислительно-восстановительных  реакций. Важнейшие окислители и 

восстановители. Упражнения в составлении уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. Влияние pH 

среды на характер протекания ОВР.  

Раздел 9.  Электролиз  (3 ч.) Электролиз растворов и расплавов 

электролитов. Анодные и катодные процессы при электролизе. 

Последовательность разрядки ионов на электродах в водных растворах 

электролитов. Упражнения в составлении уравнений реакций электролиза 

растворов и расплавов электролитов. Решение задач на вычисление массы 

(объема, количества) веществ, выделившихся при электролизе на электродах. 

Раздел 10.  Составление цепочек превращений химических веществ (6 

часов). Выполнение упражнений в составлении уравнений реакций, 

отражающих генетическую связь между соединениями, содержащими 

неметаллы главных и побочных подгрупп. Генетическая связь между 

классами углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержащих 

органических веществ. Выполнение промежуточной аттестации (контрольная 

работа). 

Избранные вопросы математики 
   Содержание программы элективного курса, рассчитанного на преподавание 

по 0,5 часа в 10 и 11 классах. 

Тема 1. Решение рациональных уравнений и неравенств. (3 часа)  

Свойства степени с целым показателем. Разложение многочлена на 

множители. Сокращение дроби. Сумма и разность дробей. Произведение и 

частное дробей. Преобразование иррациональных выражений. Линейное 

уравнение. Квадратное уравнение. Дробно-рациональное уравнение. Решение 

рациональных неравенств. 



Тема 2. Решение иррациональных уравнений и неравенств.  (3 часа) 

 Иррациональные уравнения. Метод равносильности. Иррациональные 

неравенства. Алгоритм решения неравенств методом интервалов.  

Тема 3. Решение тригонометрических уравнений. (3 часа) 

Соотношения между тригонометрическими функциями одного итого же 

аргумента. Формулы кратных аргументов. Обратные тригонометрические 

функции. Формулы корней простейших тригонометрических уравнений. 

Частные случаи решения простейших тригонометрических уравнений. Отбор 

корней, принадлежащих промежутку. Способы решения тригонометрических 

уравнений.                                                                                                                  

        Тема 4. Решение показательных и логарифмических уравнений и 

неравенств.  (4 часа) 

Свойства степени с рациональным показателем. Логарифм. Свойства 

логарифмов. Преобразования логарифмических выражений. 

Показательные уравнения. Методы решения показательных уравнений. 

Показательные неравенства, примеры решений. Логарифмические 

уравнения. Метод равносильности. Логарифмические неравенства.  

Тема 5.  Производная и первообразная.  (3 часа)   

 Правила нахождения производной; применение первообразной для 

нахождения площадей фигур, для нахождения наибольшего и 

наименьшего значений функции. 

Тема 6. Вероятность и комбинаторика в заданиях ЕГЭ по 

математике (9 часов) 

Задачи на определение вероятности порядка наступления события. 

Вероятность произведения и суммы событий. Частота элементарных 

событий. Решение задач по формуле полной вероятности. Использование 

комбинированных методов решения задач                                                        

Тема 7. Задания с параметрами в школьном курсе математики (4 

часа) 

Решение линейных уравнений и неравенств с параметрами. Решение 

уравнений и неравенств с параметрами не выше второй степени. Решение 

простейших рациональных уравнений и неравенств с параметрами. 

Функционально-графический метод решения уравнений с параметрами. 

Тема 8. Решение текстовых задач.  (4 часа) 

Задачи на движение. Задачи на работу. Задачи на десятичную запись 

числа. Задачи на проценты. Задачи на концентрацию, смеси и сплавы. 

Практико-ориентированные задачи. 

Тема 9. Решение стереометрических задач. (3 часа) 

Задачи на построение сечений. Решение задач на нахождение площадей и 

объёмов многогранников. Решение задач на нахождение площадей и 

объёмов тел и поверхностей вращения. 

Тема 10. Заключительное занятие. (1 час) 

Актуальные вопросы обществознания 

Содержание программы элективного курса, рассчитанного на 0,5 часа в 11 

классе. 



11 класс (17 часов) 

Введение (1 час) 

Модульный блок «Общество» (4 часа) 

Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. 

Понятие «общество» в узком и широком смысле. Функции общества. 

Общественные отношения. Общество – динамическая система. Сферы 

общественной жизни. Специфические черты общества. 

Общество и природа. Понятие «природа» в узком и широком смысле. 

«Вторая природа». Взаимодействие общества и природы. Противоречия 

общества и природы. Представления о взаимосвязи общества и природы. 

Общество и культура. Понятия «культура». Система взаимоотношений 

общества и культуры. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической, и духовной 

сфер общества. Взаимосвязь сфер общественной жизни общества. 

Взаимовлияние сфер. 

Социальные институты. Социальный институт. Основные комплексы 

социальных институтов. Функции социальных институтов. 

Многовариантность общественного развития. Типология обществ. 

Общественное развитие. Реформа и ее виды. Революция и ее виды. 

Модернизация. Традиционное общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное общество. Формационный и цивилизационный подходы 

к изучению общества. Западная и восточная цивилизации.  

Понятие общественного прогресса. Различные взгляды на направленность 

общественного развития. Сущность понятий «прогресс» и «регресс». 

Особенности прогресса и его критерии. Стагнация. 

Процессы глобализации и становление единого человечества. 

Глобализация. Основные направления глобализации. Последствия процесса 

глобализации. Единство современного мира. Основные факторы единства 

современного человечества. 

Глобальные проблемы человечества. Термин «глобальные проблемы». 

Причины возникновения. Общие черты. Главные (приоритетные) глобальные 

проблемы. Основные направления разрешения глобальных проблем. 

Социальные прогнозы перспектив человечества. 

Практическая работа по модульному блоку «Общество». Проверка 

уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий.  

Модульный блок «Духовная жизнь общества» (4 часа)  

Культура и духовная жизнь. Подходы к пониманию культуры как явления 

общественной жизни. Понятие «культура». Материальная культура. 

Духовная культура. Основные функции культуры. Структура духовной 

жизни общества.  

Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная; 

молодежная субкультура. Типология культур. Основные формы: элитарная, 

народная, массовая. Разновидности культуры: субкультура, контркультура. 

Влияние массовой культуры на духовную жизнь общества.  



Средства массовой информации. СМИ и их роль в духовной жизни 

общества. Функции СМИ. 

Искусство, его формы, основные направления. Понятие «искусство». 

Теории происхождения искусства. Предмет искусства. Виды и жанры. 

Специфические черты искусства. Функции искусства. 

Наука. Понятие «наука». Виды наук. Модели развития научного знания. 

Функции современной науки. 

Социальная и личностная значимость образования. Образование. Цель 

образования. Функции образования. Система образования в России. Сеть 

образовательных учреждений. Комплекс принципов, определяющих 

функционирование системы образования. Общие тенденции в развитии 

образования. 

Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. 

Определение «религия». Происхождение религии. Религиозная вера. Культ. 

Атрибуты религиозного культа. Ранние формы религии: тотемизм, анимизм, 

фетишизм, магия. Национально-государственные религии. Мировые 

религии: буддизм, христианство, ислам. Основные функции религии. 

Мораль. Нравственная культура. Понятие «мораль». Развитие норм 

морали: табу, обычай, традиция, моральные правила. Происхождение 

морали. Понятие «нравственность». Мораль и право: общее и различия. 

Важнейшие функции морали в обществе. Нравственная культура личности. 

Важнейшие принципы современной нравственной культуры личности.  

Тенденции духовной жизни современной России. Основные проблемы и 

тенденции современной культурной ситуации в России. 

Практическая работа по модульному блоку «Духовная жизнь общества». 

Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий  

Модульный блок «Человек. Познание» (4 часа)  

Человек как результат биологической и социальной эволюции. Бытие 

человека. Теории происхождения человека. Человек – биологическое 

существо. Основные отличия человека от животного. Человек – существо 

социальное. Бытие человека. Потребности и интересы человека. 

формы. Мышление и деятельность. Деятельность. Деятельность человека 

и активность животного. Основные компоненты деятельности. Виды 

действий. Игра как деятельность. Общение, структура общения. Функции 

общения. Учение. Труд. Основные классификации деятельности. Творческая 

деятельность. Мышление. Типы мышления. 

Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Цель жизни. Смысл 

жизни. Проблема смысла жизни человека. Самореализация. 

Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. 

Индивид. Индивидуальность. Личность. Структура личности. Социализация. 

Этапы социализации.  

Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. Внутренний 

(духовный) мир человека. Структура духовного мира человека. 

Мировоззрение, структура мировоззрения. Типы мировоззрения. Менталитет. 



Сознание, структура сознания. Самосознание. Бессознательное. Отличие 

сознательного от бессознательного. 

Самопознание. Свобода и ответственность личности. Самопознание. 

Самооценка. «Я»-концепция. Поведение. Виды социального поведения. 

Свобода и ответственность личности. 

Познание мира. Формы познания. Познание. Процесс познания. 

Агностицизм, скептицизм, оптимизм. Чувственное познание: ощущение, 

восприятие, представление. Рациональное познание: понятие, суждение, 

умозаключение.  

Истина и ее критерии. Относительность истины. Что есть истина? 

Относительная истина, абсолютная истина. Критерии истины. Функции 

практики в процессе познания. 

Виды человеческих знаний. Научное познание. Знание. Виды знания. 

Формы знания. Научное познание. Уровни научного познания. Структура 

теории. Методы научного познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, 

моделирование, абстракция.  

Социальные науки, их классификация. Социальные науки. 

Классификация социальных наук. Важнейшие социальные науки. 

Социальное познание. Особенности социального познания. Социальный 

факт. 

Практическая работа по модульному блоку «Человек. Познание». 

Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий  

Модульный блок «Политика» (4 часа) 

Власть, ее происхождение и виды. Подходы к решению вопроса о природе 

власти. Компоненты власти. Классификации (типологии) власти. 

Политическая власть и ее признаки и разновидности. Типы политической 

власти. Государственная власть. Теория разделения властей. 

Политическая система, ее структура и функции. Политическая система 

общества и ее структура. Структурные компоненты (подсистемы) 

политической системы общества. Функции политической системы. Основные 

теории происхождения государства. Государство. Признаки государства. 

Функции государства. Формы правления: монархия, республика. Формы 

государственно-территориального устройства: унитарное, федеративное, 

конфедерация. Политические режимы.  

Политические партии и движения. Становление многопартийности в 

России. Избирательные системы. Политическая партия и ее черты Виды 

политических партий. Партийная система, типы партийных систем. 

Политические движения. Виды политических движений. Основные этапы 

становления многопартийности в России. 

Политический режим. Типы политических режимов. Политический 

режим. Демократический , тоталитарный, авторитарный режимы.  

Политическая идеология. Политическая идеология. Основные этапы 

формирования идеологии. Уровни политической идеологии и функции. Типы 

политических идеологий.  



Политическая культура. Политическая культура. Компоненты 

политической культуры. Функции политической культуры.  

Гражданское общество. Основные подходы к определению сущности 

гражданского общества. Соотношение государства и гражданского общества. 

Предпосылки гражданского общества. Структура и функции гражданского 

общества. 

Правовое государство. Правовое государство. Признаки (принципы) 

правового государства. Предпосылки создания правового государства. Пути 

формирования правового государства. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Содержание 

политической жизни. Политический статус личности. Политическая роль 

личности. Типы политических ролей. Политический лидер. Особенности 

политического лидерства. Классификация типов политических лидеров. 

Политическое участие. Виды политического участия. Основные типы 

политической деятельности. 

Практическая работа по модульному блоку «Политика». Проверка 

уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий.  

Результаты обучения и усвоения содержания курса 

Планируемые результаты изучения курса: 

Знать и понимать: 

●биосоциальную сущность человека; 

●основные этапы и факторы социализации личности; 

●место и роль человека в системе общественных отношений; 

●закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

●тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

●основные социальные институты и процессы; 

●необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

●особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

●характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; 

●анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

●объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем 

и структурных элементов социальной системы, социальных качеств 

человека); 



●раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

●осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

●сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

●формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

●применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения для: 

●самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

●решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности; 

●ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

●предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

●ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования, оценки происходящих событий и поведения людей с точки 

зрения морали и права. 

 

II.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания ООП СОО разработана: 

• на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 20212025 гг., № 996-р и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах  (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

• на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении  

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" стратегии  национальной безопасности Российской 



Федерации,  (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 

400);  

• приказом Минпросвещения Российской Федерации № 372 от 18 мая 

2023 года «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования»;  

• приказом Минпросвещения Российской Федерации № 370 от 18 мая 

2023 года «Об утверждении федеральной образовательной программы 

основного общего образования»;  

• приказом Минпросвещения Российской Федерации № 371 от 18 мая 

2023 года «Об  утверждении федеральной образовательной программы 

среднего общего образования»;  

• приказом Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 

сентября 2022 года «Об утверждении порядка разработки и 

утверждения федеральных основных общеобразовательных программ»;  

• приказом Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 

декабря 2020 г. «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

• Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 

2022 года № АБ-1951/06  «Об актуализации примерной рабочей 

программы воспитания», в соответствии с примерной программой 

воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

23.06.2022г. № 3/22). 

      Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учетом государственной политики в области образования 

и воспитания. 

      Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех  уровней общего образования, соотносится с 

рабочими программами воспитания для образовательных организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

• предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в образовательной организации; 

• разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представи телей); 

• реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспита ния; 

• предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 



российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; 

• предусматривает историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

        Программа воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

         При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в 

соответствии с особенностями образовательной организации: 

организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их 

родителей (законных представителей), направленностью образовательной 

программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся 

Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют  инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

Участниками образовательных отношений БОУ «Тарская СОШ № 5» в 

части воспитании являются педагогические и другие работники 

образовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

БОУ «Тарская СОШ № 5» определяются содержанием российских 

гражданских (базовых, национальных) норм и ценностей, основные из 

которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С 

учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 

содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и 

потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Воспитательная деятельность в БОУ «Тарская СОШ № 5»  реализуется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 



воспитания, установленными в государственной Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в БОУ «Тарская СОШ № 5»: создание условий для личностного развития, 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.  

Задачи воспитания обучающихся в БОУ «Тарская СОШ № 5»: 

усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний и сформированных отношений в жизни, практической 

деятельности.  

Направления воспитания 

Рабочая программа воспитания БОУ «Тарская СОШ № 5» реализуется 

в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:  

• гражданское воспитание — формирование 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;  

• патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 



просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности;  

• духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;  

• эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства;  

• физическое воспитание, 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;  

• трудовое воспитание — воспитание 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;  

• экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;  

• ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей.  

Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания  БОУ 

«Тарская СОШ № 5» представляются в форме целевых ориентиров 

ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 
 

• Знающий и принимающий свою российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом 



сообществе; 

• проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, 

традициям народа России; 

• понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности; 

• проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав 

и свобод; 

• ориентированный на участие на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной 

социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.); 

• принимающий участие в жизни класса, школы (в том 

числе самоуправлении), местного сообщества, родного 

края; 

• выражающий неприятие любой дискриминации 

граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Патриотическое • Сознающий свою этнокультурную идентичность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру;  

• проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране; 

• сознающий себя патриотом своего народа и народа 

России в целом, свою общероссийскую культурную 

идентичность; 

• проявляющий интерес к познанию родного языка, 

истории, культуры своего народа, своего края, других 

народов России; 

• знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего края, 

народа России, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности; 

• знающий и уважающий достижения нашей общей 

Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях. 

Духовно-

нравственное 

• Знающий и уважающий основы духовно-

нравственной культуры своего народа, других народов 

России; 

• выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с 



позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков; 

• ориентированный на традиционные духовные 

ценности и моральные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного 

выбора; 

• выражающий неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России духовно-нравственным ценностям и нормам; 

• сознающий свою свободу и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного 

пространства;  

• понимающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий; 

• выражающий уважительное отношение к 

религиозным традициям и ценностям народов России, 

религиозным чувствам сограждан; 

• проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака 

как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей; 

• проявляющий нравственные и эстетические чувства к 

родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского 

общества, устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое • Проявляющий восприимчивость к разным видам 

искусства, понимание его эмоционального воздействия, 

влияния на душевное состояние и поведение людей; 

• знающий и уважающий художественное творчество 

своего и других народов, понимающий его значение в 

культуре; 

• сознающий значение художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве; 

• выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве; 

• ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве. 

Физическое  • Понимающий ценность жизни, здоровья и 

безопасности человека в обществе, значение личных 



усилий человека в сохранении здоровья своего и других 

людей; 

• выражающий установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

• проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные 

формы зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья; 

• знающий и соблюдающий правила безопасности, в 

том числе безопасного поведения в информационной, 

интернет-среде; 

• способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт; 

• умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и 

других людей, стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

• обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое • Уважающий труд, результаты трудовой деятельности 

своей и других людей; 

• выражающий готовность к участию в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 

местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать 

и выполнять такого рода деятельность; 

• проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода на основе изучаемых 

предметных знаний; 

• сознающий важность обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни 

для успешной профессиональной самореализации в 

обществе; 

• понимающий необходимость человека 

адаптироваться в профессиональной среде в условиях 

современного технологического развития, выражающий 

готовность к такой адаптации; 

• понимающий необходимость осознанного выбора и 

построения индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных 



интересов и потребностей. 

Экологическое • Ориентированный на применение знаний 

естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны окружающей среды, планирования 

своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 

• понимающий глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической 

культуры в современном мире; 

• выражающий неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде; 

• сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

• выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Познавательное  
 

• Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом индивидуальных 

способностей, достижений; 

• ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

• развивающий личные навыки использования 

различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде); 

• демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, навыки 

исследовательской деятельности. 

 

Содержательный раздел 

Уклад общеобразовательной организации 

Организация воспитательной деятельности БОУ «Тарская СОШ № 5» 

опирается на школьный уклад, сложившийся на основе согласия всех 

участников образовательных отношений относительно содержания, средств, 

традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий 

самобытный облик школы, её «лицо» и репутацию в окружающем социуме, 

образовательном пространстве.  

Бюджетное образовательное учреждение «Тарская средняя 

общеобразовательная школа № 5» Тарского муниципального района 

Омской области существует как самостоятельное образовательное 



учреждение с января 2006 года. До этого времени школа входила в состав 

детского дома-школы имени Д.М. Карбышева и имела богатую историю: 

• в 1958 году началось строительство школы-интерната; 

• 12 августа 1962 года  - дата открытия школы; 

• 1963 год – школа – интернат начинает свою образовательную 

деятельность; 

• 28 апреля 1966 года школе – интернату присваивается имя Дмитрия 

Михайловича Карбышева; 

• 1 сентября 1989 года школа-интернат имени Д.М. Карбышева 

реорганизовывается в детский дом имени Д.М. Карбышева, школа 

прекращает свою учебную деятельность; 

• со временем в школе стали нуждаться не только воспитанники 

детского дома, но и дети, проживающие на территории микрорайона 

№ 2 города Тары. В 1995 году реорганизовывается  детский дом  в 

детский дом – школу. Начинает свою работу сначала начальная 

школа, переходя постепенно в основную школу; 

• администрация, педагогический коллектив, родительская 

общественность ходатайствовали о функционировании средней 

школы. В 2001 году детский дом – школа впервые за историю 

существования образовательного учреждения набирает 10 класс; 

• проработав в тесном сотрудничестве в течение одиннадцати лет, 

детский дом и школа прекращают своё существование в конце 2005 

года, с 1 января 2006 года два учреждения стали самостоятельными 

организациями.  

В настоящее время школа № 5 занимается образовательной 

деятельностью. В школе обучается более 350 школьников. Работает 

профессиональный педагогический коллектив, традиции которого были 

заложены в детском доме – школе имени Д.М. Карбышева, созданном в 

1962 году.  

В 2008 году Программа развития образовательного учреждения 

«Организационно-педагогические условия социального развития 

обучающихся в современной школе» была одобрена на Всероссийском 

конкурсе лучших общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы, и получила грант 

Президента России.  

По результатам инновационной  и опытно-экспериментальной 

деятельности педагогов школы образовательное учреждение внесено в 

Национальный реестр ведущих образовательных учреждений в 2009 году 

за позитивный вклад в общее социально-экономическое развитие региона. 

Включение организации в реестр означает признание органами 

исполнительной власти лидирующей роли школы, её педагогов в развитии 

образования региона и России в целом.  

Школа эффективно работает с одарёнными школьниками. Ученики 

школы под руководством педагогов успешны а олимпиадах, научно-

практических конференциях. Ребята каждый год являются стипендиатами 



Тарского муниципального района. За годы работы школы нет ни одного 

ученика  основной и средней школы, которые бы не получили документ 

государственного образца – аттестат об основном общем или среднем 

общим образовании.  

С 2013 года на базе школы работает районный центр социально-

образовательной интеграции в условиях инклюзивного образования 

типичных и нетипичных школьников. Образовательное учреждение 

вступило в Федеральную программу «Доступная среда», выполнен ремонт 

для совместного обучения и обычных школьников, детей с ОВЗ, детей-

инвалидов.  

На протяжении последних пяти лет школа является победителем и 

призёром районного рейтинга образовательных учреждений Тарского 

района.  

          БОУ «Тарская СОШ № 5» является бюджетным учреждением. 

Обучение ведётся по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование.   

Особенностью расположения является нахождение БОУ «Тарская СОШ № 

5» на  окраине города, поблизости имеется только одно учреждения 

дополнительного образования Центр детского творчества,  отсутствуют 

учреждения культуры. Данные факторы не могут не вносить особенности в 

воспитательный процесс. 

Несмотря на удаленность от центра города, педагоги школы 

используют в работе социокультурные ресурсы  культурно-досугового 

центра «Север», Омского Северного драматического театра имени М.А. 

Ульянова, Тарского историко-краеведческого музея, объединения 

национальных культур  «Дом Дружбы», дома-музея имени М.А. Ульянова, 

Тарской центральной районной библиотеки, а так же сотрудничают с 

учреждениями дополнительного образования. Сотрудничество  с  данными  

организациями  помогает  сделать  воспитательный  процесс более  

эффективным.  В  школе  проведён  высокоскоростной  Интернет,  что  

позволяет организовывать мероприятия и в онлайн формате. 

Организация питания в БОУ «Тарская СОШ № 5» осуществляется 

следующим образом: ОУ обеспечивает бесплатным питанием обучающихся 

младших классов; обучающиеся 5 - 11 классов получают субсидию на 

организацию горячего питания, если средний доход на каждого члена семьи 

ниже полуторного размера прожиточного минимума.  

В БОУ «Тарская СОШ № 5»  обучаются и воспитываются дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в Тарском 

детском доме имени Д.М. Карбышева и дети микрорайона № 2 города Тары. 

Школу посещают ребята из социально-реабилитационного центра Тарского 

района, которые вынуждены в силу трудных семейных обстоятельств 

временно проживать вдали от дома. 

В БОУ «Тарская СОШ № 5» в настоящее время расширяется 

пространство социального партнёрства, происходит развитие различных 

форм взаимодействия его субъектов в целях развития  личности 



обучающихся. Широкое привлечение к управлению школой представителей 

общественности, социальных партнёров способствует совершенствованию 

государственно-общественного управления образовательным учреждением, 

системы оценки качества образования в сторону её технологичности, 

объективности, независимости.  

Стержнем годового цикла воспитательной деятельности БОУ «Тарская 

СОШ № 5» являются ключевые общешкольные  традиции,  через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов и 

обучающихся: 

• традиция «Презентация городов» (5 – 11 классы)  -  наша школьная 

республика «Союз мальчишек и девчонок» состоит из классов-городов.  У 

каждого города есть свои традиции, своя история, каждый город по-своему 

неповторим и интересен. В начале учебного года проводим КТД 

«Презентация городов», в ходе которого каждый классный коллектив с 5 по 

11 класс в творческой форме презентует свой город, рассказывает о его 

жителях.   

• традиция «Посвящение в первоклассники» (1 класс) - это праздник 

для первоклассников школы, который проводим в начале учебного года, 

чтобы принять ребят в ученики. Он проводится в игровой форме, на 

празднике присутствуют сказочные герои, ребята проходят различные 

испытания и дают клятву первоклассника.  

• традиция «День здоровья с организацией пикников» (1 – 11 классы) - 

такие Дни здоровья проводим в начале учебного года и в рамках 

празднования Масленицы с проведением  народных игр. После Дня здоровья 

каждый классный коллектив устраивает пикник.    

• традиция «Клуб выходного дня» (1 – 11 классы) - каждую учебную 

четверть выявляются победители конкурса «Класс года», они освобождаются 

на один день от учебных занятий и всем классным коллективом посещают 

культурно-досуговые и спортивные учреждения города Тары, проводят 

экскурсии, устраивают пикники. Каждый класс-победитель готовит 

фотоотчёт о проведении выходного дня.  

• традиция «Социально-значимая акция «Новогоднее чудо» (1 – 11 

классы) - ежегодно силами педагогов и обучающихся ОУ готовиться  

новогодний спектакль для школьников, для детей с инвалидностью, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которых приглашаем из других 

школ.  

• традиция «Социально-значимая акция «Нам поёт пасхальный звон» (1 

– 4 классы) - акции проводится ежегодно в рамках празднования Святой 

Пасхи. Приглашаем представителей Тарской епархии, ставим пасхальный 

спектакль, проводим народные подвижные  игры по станциям.  

• традиция «Фестиваль «Созвездие талантов» (1 – 11 классы)- 

поздравление и награждение обучающихся школы в конце учебного года  за 

успехи и достижения в учебе, в труде, в науке, искусстве. 



• традиция «Гранит знаний» (1, 9, 11 классы) - на торжественной 

линейке, посвящённой последнему звонку,  старшее поколение ребят 

передаёт гранит знаний своим приемникам десятиклассникам. 

• традиция ежегодный конкурс «Класс года» (1 – 11 классы) 

• традиция ежегодный конкурс «Ученик года» (1 – 11 классы) 

• традиция ежегодный конкурс «Семья года» (1 – 11 классы) 

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых  

для воспитания других совместных дел педагогов и учащихся – коллективная  

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов. Школа  создаются такие условия, 

чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в таких 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

          Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках 

всех направлений деятельности школы.  Содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности представлены в соответствующих модулях. 

         Состав и содержание модулей определяется с учетом уклада школы, 

реальной деятельности, имеющихся в школе ресурсов, планов.  Можно 

формировать свой перечень вариативных модулей, разрабатывать и включать 

в рабочую программу новые модули.  Перечни видов и форм деятельности 

являются примерными, в рабочую программу включаются виды и формы 

деятельности, которые используются в школе или запланированы. В рабочей 

программе и плане воспитательной работы модули располагаются в  

последовательности, соответствующей их значимости в воспитательной 

деятельности школы. 

Инвариантные модули 

 Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

• общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с 

государственными (общероссийскими, региональными) 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы  

(День учителя (1 – 11 классы)  - это концертная программа-

поздравление, подготовленная обучающимися, педагогами, 

родителями, проводимая в актовом зале при полном составе 

учеников и учителей ОУ; социально-значимая акция «Новогоднее 

чудо» (1 – 11 классы) – это постановка новогоднего спектакля 

силами обучающихся и педагогов школы, праздничная программа 

с конкурсами и играми, дискотека; конкурсная программа «Битва 

хоров» (1 – 4 классы и 5 – 11 классы) – это конкурсная программа, 

фестиваль песен в рамках празднования  Дня защитника 

Отечества, направленный на патриотическое воспитание 

обучающихся; торжественная линейка ко Дню знаний (1 – 11 

классы),  торжественный митинг ко Дню Победы (1 – 11 классы) - 



это традиционная торжественная линейка, посвященная Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., каждый год 

линейка имеет свой неповторимый сценарий; торжественная 

линейка в рамках праздника «Последний звонок» (1, 9, 11 классы) 

– это традиционная линейка, которая проходит в конце учебного 

года. В подготовке участвуют классные коллективы, педагоги и 

родители обучающихся; школьный смотр строя и песни 

юнармейских отрядов «Орлята России» - это смотр отрядов (2 – 4 

классы),  выпускной вечер.  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 

России, мире («Бессмертный полк», «Полотно Победы», 

«Георгиевская ленточка», «День флага»; 

• торжественные мероприятия,  связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень  образования, 

символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

школе, обществе; 

• церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, 

достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в  развитие школы, города, округа  и региона  

(Фестиваль достижений обучающихся «Созвездие талантов»); 

• социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 

организаций социальных партнёров школы, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

другой направленности  (акция «Школа твой дом, и ты хозяин в 

нём», социально-значимая акция «Поделись улыбкою своей!», 

марафон добрых дел  по сбору одежды, игрушек, книг для 

воспитанников социально-реабилитационного центра, 

воспитанников детского сада № 13, акция «Сдай макулатуру. 

Спаси дерево» и другие; 

• вовлечение по возможности  каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т.д., помощь обучающимся  в 

освоении навыков  подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

• наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа  основных школьных дел, мероприятий, его 

отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и 

другими взрослыми. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог  БОУ «Тарская СОШ № 5» 

организует работу с классом; индивидуальную работу с обучающимися 



вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

В работу классного руководителя с классом входит: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе (органы классного самоуправления выбираются 

закрытым голосованием); 

• организация интересных и полезных совместных дел с обучающимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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 обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• 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; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

• выработка совместно со школьниками законов и традиции класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе, обсуждение Устава школы. 

           В работу  классного руководителя  БОУ «Тарская СОШ № 5»  входит  

в  рамках  индивидуальной  работы  с обучающимися  следующие виды и 

формы деятельности: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением 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) – с 

педагогом-психологом и социальным педагогом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении;  

•  мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на 

участие в конкурсном и олимпиадном движении;  



• 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 в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, 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.  

В работу  классного руководителя  БОУ «Тарская СОШ № 5»  с 

учителями, преподающими в классе входит: 

• 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 

обучающимися; 

• 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, обстановки; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Основными видами и формами  работы  классного руководителя БОУ 

«Тарская СОШ № 5»  с родителями обучающихся или их законными 

представителями являются: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников 

через родительский лекторий; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов в воспитании и обучении их детей, благоустройстве классных 

кабинетов; 

• индивидуальное консультирование – по плану педагогов или личном 

запросе; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса;  



•  организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение 

знаний в объекты эмоционального переживания; организацию работы с 

воспитывающей информацией; привлечение внимания к нравственным 

проблемам, связанным с открытиями и изобретениями. 

         Реализация воспитательного потенциала уроков в БОУ «Тарская СОШ 

№ 5»  (аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной 

нагрузки) предусматривает: 

• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей, тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы школы; 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

подбор соответствующего тематического содержания, текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в  соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания;  

• реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

• полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях 

целевой воспитательной духовно-нравственной направленности по 

основам религиозных культур и светской этики в начальной школе, 

основам духовно-нравственной культуры народов России в основной 

школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, 

курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными 

потребностями;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения 

к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

• применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, 

игровых методик;  

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 



• инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность 

приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения; 

• участие в реализации проекта «Киноуроки в школах России». 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

• специально разработанные занятия - экскурсии (в том числе и в онлайн 

формате), которые расширяют образовательное пространство предмета, 

воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу 

(например, онлайн экскурсия Космодром «Байканур» на уроке физики, 

экскурсия в историко-краеведческий музей на уроке истории и т.п.);  

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через ролевые 

игры (например, ролевая игра на уроке обществознания «Как вести себя в 

общественном месте» и т.п.);  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений через создание специальных тематических проектов, 

рассчитанных на сотрудничество библиотекаря с учителями-предметниками, 

организация работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие 

умения совершать правильный выбор (например, коллективный проект 

«Лица Победы» и т.п.);  

• организация предметных образовательных событий (проведение 

предметных образовательных форумов) для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в различных 

сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями (Предметный образовательный  форум 

гуманитарных наук, предметный образовательный  форум естественных наук 

и т.п.);  

• проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, 

урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(викторины, литературные гостиные, конкурс газет и рисунков, воркшопы, 

брейнштормы,  хеппинги, косплеи, экскурсия и др.);  

• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 



• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод 

содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 

ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества (например, анализ судьбы и личности 

И.Сталина на уроках истории и литературы);  

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников (интеллектуальные игры «Что? Где Когда?», брейн-ринг, квесты, 

игра-провокация, игра- эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание); 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, 

нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных 

взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или 

проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в 

парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими 

детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен 

внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада 

каждого в общий результат;  

• использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 

совместно производимые видеоролики по темам урока);  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, 

лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на 

уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха).  

Модуль  «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

осуществляется в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных 

занятий и предусматривает:   

• вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая дает им возможность удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей,  которые объединяют обучающихся и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

• поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с 

выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации;  



• поощрение педагогическими работниками детских инициатив, 

проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их 

интересами. 

           Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

БОУ «Тарская СОШ № 5»  осуществляется в рамках, следующих выбранных 

обучающимися курсов, занятий  

• патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности: курс «Россия – 

моя история»; 

• духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным 

религиозным культурам народов России, духовно-историческому 

краеведению: курс «Разговоры о важном»; курс «К тайнам слова»; 
• познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности: курс «Математическая грамотность», курс 

«Читательская грамотность», курс  «Россия – мои горизонты»;  

• оздоровительной и спортивной направленности: клуб «Спортсоюз». 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым в школе 

учебным предметам, курсам, модулям; 

• организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

• литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта; 

• внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает: 



• оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

• изображения символики российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на 

специальных стендах с исторической информацией гражданско-

патриотической направленности; 

• карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

• художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

• портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 

деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

•  «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных 

помещениях (холл первого и второго этажа), содержащие в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

поздравления педагогов и обучающихся и т.  п.; 

• размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

• благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и 

игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-

рекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, зоны 

активного и тихого отдыха;  

• благоустройство школьных аудиторий классными руководителями 

вместе с обучающимся в своих классах; 

• событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных 

событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров;  

• совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного 

костюма и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

• акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты и др.).  

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

Модуль  «Работа с родителями (законными представителями)» 



Реализация воспитательного потенциала работы с родителями  в БОУ 

«Тарская СОШ № 5» предусматривает: 

• создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета школы, классов и 

т. п.), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 

обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 

Управляющем совете школы; 

• тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений детей и педагогов 

в школе, условий обучения детей; 

• родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

• работу консультативного пункта «Успех» на базе БОУ «Тарская СОШ 

№ 5», предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 

площадку для совместного общения, обсуждения актуальных вопросов 

воспитания; 

• деятельность сайта «Помогаем растить детей. Тара. СОШ № 5»;  

• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации педагогов-психологов, врачей, социальных 

работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом;   

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность;   

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в школе в соответствии с порядком 

привлечения родителей; 

• привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

классных и общешкольных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями (родителями, воспитателями, другими 

ответственными взрослыми и т.д.), в том числе по индивидуальным 

планам наблюдения, деятельности по вопросам их поддержки, 

адаптации, воспитания. 

Модуль «Самоуправление» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на 

участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут 

реализовать через систему ученического самоуправления, а именно через 



создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического 

самоуправления в общеобразовательной организации предусматривает: 

• деятельность Совета обучающихся, избранного в школе; 

• представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организацией:  

• защиту законных интересов и прав обучающихся; 

• участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы 

воспитания;  

• участие Советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности 

в школе.  

Поддержка детского самоуправления в БОУ «Тарская СОШ № 5» 

осуществляется через школьную детскую организацию «Союз мальчишек и 

девчонок». Это помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации.  

Поскольку обучающимися школы не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, то классные руководители должны 

осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне 

школы куратор школьного самоуправления. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим 

образом: 

На уровне школы: 

Детское самоуправление в  БОУ «Тарская СОШ № 5»  осуществляется  

через детскую организацию «Союз мальчишек и девчонок». Детская 

организация имеет свои символы:  эмблема,  флаг.  В ней выстроена своя 

структура управления, во главе которой стоит Совет республики, 

возглавляемый Президентом  детской организации «Союз мальчишек и 

девчонок» Президент избирается на общешкольных выборах.  В Совет 

республики  входят  представители обучающихся 8 – 11 классов.  

В Совете республики  определены  Советы, каждый из которых 

отвечает за одно из направлений деятельности в детской организации: Совет 

«Знание», Совет «Порядка и дисциплины», Совет «Спорт», Совет «Труд», 

Совет «Досуг». 

Деятельность выборного Совета  республики» создана  для учета  

мнения  детей  по вопросам управления  БОУ «Тарская СОШ № 5»  и 

принятия решений, затрагивающих их права и законные интересы детей. 

Через деятельность  Совета республики, объединяющего мэров 

классов  реализуется  распространение  значимой для  детей информации и 

получения обратной связи от классных коллективов.  

Активисты в  постоянно действующих  Советов  «Досуг», «Знание», 

«Труд» и «Спорт» инициируют  и организуют  проведение личностно 



значимых для  школьников событий (интеллектуальных игр, соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флеш-мобов и т.п.).  Кроме,  этого члены Совета 

распределяют ответственность между  классами  за проведение тех или иных 

конкретных  мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

В  Совет «Порядок и дисциплина»  входят  наиболее авторитетные 

школьники  и курируются  социальным педагогом школы. Задача  группы 

Совета регулировать конфликтные ситуации в БОУ «Тарская СОШ № 5».  

Организация самоуправления на уровне классов в БОУ «Тарская 

СОШ № 5» осуществляется через: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса мэров, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выбранных органов самоуправления отвечающих за 

различные направления работы (Совет «Знание», Совет «Досуг», Совет 

«Труд», Совет «Порядок и дисциплина», Совет «Спорт»).  

• организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через  

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

Организация самоуправления на индивидуальном уровне в БОУ 

«Тарская СОШ № 5» осуществляется через: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

•  через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль и функции по контролю за определенным делом (за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и 

дежурством по классу и школе и т.п.). 

Модуль  «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов 

между обучающимися, обучающимися и педагогами — направление 

деятельности в школе, целью которого является создание условий для 

успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений в БОУ 

«Тарская СОШ № 5» к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в школе предусматривает: 

• целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

БОУ «Тарская СОШ № 5» эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

• регулярное проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и 



психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

• проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением 

сторонних специалистов (психологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

• разработку и реализацию в БОУ «Тарская СОШ № 5» 

профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами 

класса, сверстников, школы в целом, организацию межведомственного 

взаимодействия; 

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и 

природных рисков, реализуемые в школе и в социокультурном 

окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, безопасность в 

цифровой среде, профилактика вовлечения в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, 

безопасность на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т. д.); 

• организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков 

саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

•  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики 

правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной 

девиантному поведению — познание (путешествия), испытание себя 

(походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность 

(в том числе профессиональная, религиозно-духовная, 

благотворительная, искусство и др.); 

• поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ 

и т. д.); 

• социально-психологического тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление немедицинского  потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Ключевые компоненты:  

• изучение и диагностическая работа с обучающимися и их семьями;  

• профилактическая работа со школьниками;  



• медико-психологическое и правовое просвещение классных 

руководителей и учителей-предметников;  

•  работа с родительской общественностью.  

В БОУ «Тарская СОШ № 5» организована работа службы медиации, 

которая направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую 

работу среди несовершеннолетних. Целью деятельности службы медиации в 

нашей школе является распространение среди участников образовательных 

отношений цивилизованных форм разрешения споров конфликтов 

(восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и 

соответственно оказание помощи участникам образовательного процесса в 

разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии 

восстановительной медиации. 

Модуль «Социальное партнёрство» 

БОУ «Тарская СОШ № 5» взаимодействует с другими 

образовательными организациями, организациями культуры и спорта, 

общественными объединениями, разделяющими в своей деятельности цель и 

задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы: 

1. Тарский историко-краеведческий музей (экскурсии, познавательные 

мероприятия, театрализованные программы). 

2. Тарский художественный музей (экскурсии, выставки, познавательные 

мероприятия, встречи с интересными людьми). 

3. Дом-музей имени М.А. Ульянова (экскурсии, спектакли, мероприятия). 

4. Тарская централизованная  библиотечная система имени Л.Н. Чашечникова 

(библиотечное и информационнобиблиографическое обслуживание, 

культурно-массовые мероприятия экскурсии, мероприятия, конкурсы, 

конференции). 

5. Омский Северный драматический театр имени М.А. Ульянова (посещение 

спектаклей, проекты). 

6. Культурно - досуговый центр «Север» (концерты, конкурсы, творческие 

встречи, культурно-массовые мероприятия). 

7. БУЗОО «Тарская центральная районная больница» (здоровьесберегающее 

воспитание). 

8. БОУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования» 

(программы дополнительного образования, конкурсы, фестивали). 

9. БОУ ДО «Станция юных туристов» (программы дополнительного 

образования, совместные мероприятия, соревнования). 

10. БОУ ДО «Станция юных техников» (программы дополнительного 

образования). 

11. БОУ ДО «Станция юных натуралистов» (программы дополнительного 

образования, конкурсы, акции). 

12. БОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (программы 

дополнительного образования, соревнования, спортивно-оздоровительные 

мероприятия). 



13. БОУ ДО «Центр детского творчества имени Л.А. Вандышевой» 

(программы дополнительного образования, конкурсы, акции, концерты, 

семинары, фестивали, конференции). 

14. Тарский филиал ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный 

университет имени П.А. Столыпина» (консультации, беседы, экскурсии). 

15. БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» (консультации, 

беседы, экскурсии). 

16. Филиал ФГБУ ВО «Омский государственный педагогический 

университет» в г. Таре (консультации, беседы, экскурсии). 

17. Тарский филиал БПОУ «Медицинский колледж» (консультации, беседы, 

экскурсии). 

18. Центр культурного развития имени М.А. Ульянова. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства БОУ 

«Тарская СОШ № 5» предусматривает: 

• участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. 

п.); 

• участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

• проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

• открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители 

организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные 

проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, 

региона, страны;  

• социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся 

по направлению «Профориентация» включает профессиональное 

просвещение, диагностику и консультирование по вопросам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 

предусматривает: 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах 



выбора профессий, особенностях, условиях той или иной 

профессиональной деятельности; 

• циклы профориентационных часов «Россия – мои горизонты» для 

обучающихся 6 – 11 классов (еженедельно по четвергам), направленных 

на подготовку обучающегося к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

• экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы  (акция «Неделя без 

турникетов»);  

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в организациях профессионального, высшего 

образования; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря 

профориентационных смен с участием экспертов в области 

профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

• совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов  в сети 

Интернет (проект «Билет в будущее», Всероссийские открытые уроки 

на портале «ПроеКТОриЯ», «Успех каждого ребенка», «Zасобой»); 

• индивидуальное консультирование педагогом-психологом 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии. 

• Встречи с людьми разных профессий. Результатом такого мероприятия 

могут стать не только новые знания о профессиях, но и гордость 

конкретного ученика за родителей. В младших классах это профессии 

родителей обучающихся, в старшей школе ребята встречаются с 

представителями бизнеса и героических профессий: пожарный, 

военнослужащий, полицейский, следователь, что позволяет решать и 

задачи военно-патриотического воспитания. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым учебным 

предметам, курсам, модулям; 

• организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 

экскурсии, походы выходного дня: в художественных и историко-



краеведческий музей, киноцентр «Север», культурно-досуговый центр 

«Север», центральную районную библиотеку, дом-музей имени М.А. 

Ульянова, Омский Северный драматический театр имени М.А. Ульянова и 

т.д.; 

• литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

• внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их 

планированию, организации, проведению, анализу проведенного 

мероприятия. 

Вариативные модули 

Модуль «Школьные медиа» 

Медиацентр  БОУ «Тарская СОШ № 5» создан для объединения 

деятельности учреждения и её структурных подразделений с целью 

презентации положительного имиджа учреждения для широкого круга 

общественности. 

Медиацентр БОУ «Тарская СОШ № 5» создан для: 

• осуществления  поэтапного решения задач  формирования  единого 

информационного пространства учреждения; 

• осуществления медиа-поддержки инновационной деятельности  

учреждения и распространению инновационных продуктов и практик; 

• содействия развитию  детской журналистики, издательских 

возможностей; 

• использования и внедрения современных технологий в воспитательный  

процесс учреждения. 

Деятельность медиацентра  БОУ «Тарская СОШ № 5» организуется и 

осуществляется на началах широкой инициативы и самодеятельности в 

соответствии с образовательными и просветительскими достижениями 

общечеловеческой культуры. 

Медиацентр БОУ «Тарская СОШ № 5» -  это добровольное 

объединение, в состав которого могут войти педагоги учреждения, 

обучающиеся, родители и социальные партнёры, а также сотрудники школы. 

Развитие коммуникативной культуры  обучающихся средствами 

медиацентра БОУ «Тарская СОШ № 5», формирует  навыки  общения и 

сотрудничества, поддержки творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 



• клуб   «Медиацентр» - формирует определённый объём знаний по 

журналистике;  осуществляет сбор материалов для газеты;  собирает 

информацию, обрабатывает её и пишет статьи, осуществляет фотосъемку 

значимых событий школы, осуществляет взаимодействие юных 

корреспондентов со средствами массовой информации города; 

распространяет опыт работы медиацентра школы;  создаёт полиграфическую 

продукцию услуги (набор и распечатка текстов и эскизов, верстка газеты) в 

интересах воспитательно-образовательной деятельности; 

• сообщество «Наша жизнь после уроков» в социальной сети 

«ВКонтакте» - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы 

и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе БОУ «Тарская СОШ № 5» первичная 

организация «Движение первых» – является массовым и добровольным 

объединением обучающихся. Школьное отделение РДДМ создано с целью 

развития и реализации разносторонних способностей детей. Деятельность 

РДДМ строится на принципах:  

 равенства всех участников;  

 добровольного привлечения к различным видам деятельности;  

 развития духа соревнований, товарищества, взаимовыручки. 

 РДДМ предоставляет дополнительную возможность в создании 

благоприятных условий для развития и поддержки лидерских качеств 

активистов школы, реализующих основные направления деятельности. 

Взаимодействие советника директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями  на базе школы осуществляется во 

время проведения собраний активистов каждого класса, которые происходят 

1 раз в месяц, так и при личном общении оветника директора по воспитанию 

с активистами РДДМ. Активисты принимают участие в социальных, 

интеллектуальных, культурно-просветительских акциях и мероприятиях в 

рамках плана мероприятий регионального отделения РДДМ.  Общественно–

государственное детско-юношеская организация способствует 

формированию единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

реализацию взаимодействия ученического Актива школы, детского 

общественного объединения, партнеров РДДМ для проектов деятельности 

участников его первичного отделения.  

Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в команде, 

построения  отношений с другими людьми, проявляют себя в решении 

групповых задач, делают осознанный выбор, способны понять свою роль в 

обществе. 



Модуль «Добровольческая деятельность» 

Добровольческая деятельность – важное направление воспитательной 

деятельности БОУ «Тарская СОШ № 5»,  это участие школьников в 

общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. 

Волонтерство в школе является повседневным, что предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом.  

Волонтерство позволяет развивать у обучающихся БОУ «Тарская 

СОШ № 5» коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом:   

На внешкольном уровне обучающиеся БОУ «Тарская СОШ № 5» и их  

родители создают временные волонтѐрские добровольческие группы  –

команды, которые: 

• участвуют  в организации культурных, спортивных,  развлекательных  

мероприятий районного и городского уровней  от лица  школы  (в работе 

курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на 

территории проведения мероприятия, ответственными за техническое 

обеспечение мероприятия и т.п.); 

•   участвуют  в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе  школы  (в том числе районного, 

городского характера);  

•   оказывают  посильную помощь  пожилым людям,  нуждающимся 

гражданам и детям, проживающим в микрорайоне № 2 города Тары;  

•   привлекают к совместной работе  учреждения социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи 

семье и детям, учреждения здравоохранения)  –  в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для  посетителей этих  

учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений и  

др.;  

• включаются  в общение (в том числе  посредством электронных сетей)  

с детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми 

образовательными потребностями или  особенностями здоровья, детьми, 

находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или  

учреждениях здравоохранения; 

• участвуют в акциях по  сбору помощи для нуждающихся, в том числе 

военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы и классов обучающиеся БОУ «Тарская СОШ № 5» 

и их родители добровольно участвуют: 

• в организации праздников, торжественных мероприятиях, встречах с 

гостями школы (приветствие, работа в гардеробе, сопровождение гостей и 

помощь в ориентации на местности); 



• в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, тематических вечеров (Посвящение в 

первоклассники, Прощание с азбукой, социально-значимая акция 

«Новогоднее чудо»; 

• в работе  с предметно-эстетической средой в здании школы 

(благоустройство, украшение:  уход за комнатными растениями, оформление 

к праздникам, изготовление предметов интерьера; 

• в работе на прилегающей к школе территории (благоустройство клумб, 

уход за деревьями и кустарниками, уход за мемориальным комплексом на 

улице Советской).  
 

Организационный раздел.  

Кадровое обеспечение 

Специфика кадров БОУ «Тарская СОШ № 5» определяется высоким 

уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, 

ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии 

творческих способностей. Общая численность педагогических работников 22 

человека основных педагогических работников. 100% от общей численности 

педагогических работников имеют высшее педагогическое образование. 32% 

от общей численности педагогических работников  имеют высшую 

квалификационную категорию. 45% - первую квалификационную категорию. 

Психолого-педагогическим  сопровождением  обучающихся, в том числе и с 

ОВЗ, привлечены следующие специалисты: педагоги - психологи, 

социальный педагог.  В школе 17 классов-комплектов, в которых работают 

16 классных руководителя, 1 из них осуществляют классное руководство в 2-

х классах. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: заместитель 

директора по воспитательной работе,  советник директора по воспитательной 

работе, классные руководители, педагоги-психологи, социальный педагог, 

руководители внеурочной деятельности, педагоги дополнительного 

образования.  

Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности:  

• должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в БОУ «Тарская СОШ № 5»;  

• ведение договорных отношений, сетевой формы организации 

образовательного процесса; 

• сотрудничество с социальными партнёрами, нормативное, 

методическое обеспечение воспитательной деятельности.  

Перечень локальных нормативных документов БОУ «Тарская СОШ № 

5», в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой 

воспитания: 

• годовой план работы БОУ «Тарская СОШ № 5» на учебный год; 

• должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в БОУ «Тарская СОШ № 5».  



Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной 

работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает 

возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 

силах. 

Количество обучающихся с ОВЗ в БОУ «Тарская СОШ № 5» - 1 

человек (1 - 4 классы). 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), 

одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

•  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

школе; 

•  формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

•  построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

•  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 



При организации воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и 

обучения детей с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств, и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

обучающегося. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, 

после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и педагогом - психологом с учетом результатов диагностики, а 

также администрацией образовательного организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; 

• коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения 

определяют следующие принципы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 



•  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные 

возможности здоровья. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и 

интересы детей. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и 

гибкость работы с детьми с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся БОУ «Тарская СОШ № 5» ориентации на 



активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений 

активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

• публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

• соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы; 

• прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

• регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

• сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград дает 

возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награду); 

• привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учетом наличия ученического самоуправления), сторонние 

организации, их статусных представителей; 

• дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности (формы могут быть изменены, их 

состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 



мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса БОУ «Тарская СОШ № 5» 

осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами ожидаемых 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе 

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 школы, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями 

(законными представителями);   

• развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа 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 

партнерами); 

• распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся — это результат как организованного 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и их 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 

воспитательной работе) 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 сосредотачивается 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? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной работе), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива 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: 

• проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

• деятельности классных руководителей и их классов; 

• реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

• организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

• внешкольных мероприятий;  

• создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

• взаимодействия с родительским сообществом; 

• деятельности ученического самоуправления; 

• деятельности по профилактике и безопасности; 

• реализации потенциала социального партнерства; 

• деятельности по профориентации обучающихся; 

• действующих в школе детских общественных объединений; 

• работы школьных медиа; 

• добровольческой деятельности обучающихся.  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в школе. 



Оценка эффективности воспитательного процесса определяется 

методиками педагогической диагностики. Диагностика воспитательной 

деятельности представляет собой оценочную процедуру, направленную на 

выявление уровня воспитанности учащегося и развития детского коллектива. 

Методы диагностики позволяют прогнозировать пути и средства оптимального 

построения процесса воспитания. Для изучения, анализа и оценки 

перечисленных результатов разработан диагностико-аналитический 

инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице критерии и 

методики оценочно-аналитической деятельности:  
Результаты 

реализации 

Программы 

воспитания 

учащихся  

Критерии анализа 

и оценки  
Показатели анализа 

и оценки  
Методики изучения и 

анализа  

1.Продуктивност

ь деятельности  
1.Уровень развития 

ребенка  

 

2.Уровень развития 

коллектива  

1.1 Ценностные 

ориентации ребенка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Степень 

социализированност

и личности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Степень развития 

социальных качеств  

 

 

 

 

 

1.1.Проективный тест 

«Домики» (автор О.А. 

Орехова) 1 классы, 

Методика 

«Направленность 

личности» (С.Ф. Спичак, 

А.Г. Синицына) Методика 

изучения ценностных 

ориентаций (М. Рокич) (7 – 

11 класс) Методика 

«Пословицы» (по С.М. 

Петровой) (6-11 класс) 

Методика изучения 

нравственной 

воспитанности учащихся 

«Размышляем о 

жизненном опыте» (по 

Н.Е. Щурковой) (8-11 

класс) Методика 

«Размышляем о 

жизненном опыте» для 

младших школьников (по 

В.М. Ивановой, Т.В. 

Павловой, Е.Н. Степанову)  

 

1.2. Методика изучения 

социальной 

направленности 

обучающегося (по В.М. 

Миниярову) (6-11 класс) 

Методика изучения 

социализированности 

личности (по М.И. 

Рожкову) (3-9 класс) 

Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей учащихся (по 



 

 

 

 

 

 

 

2.1. Отношения 

между 

обучающимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Уровень 

развития 

самоуправления  

Р.В. Овчаровой) (9- 11 

класс) Методика 

определения 

общественной активности 

учащихся (по Е.Н. 

Степанову) (8- 11 класс) 

 

1.3. Методика оценки 

развития социальных 

качеств школьника (Н.И. 

Монахов) (1 – 11 класс) 

Профессиональная 

ориентированность 

Методика для выявления 

готовности учащихся к 

выбору профессии (по В.Б. 

Успенскому) (9- 11 класс) 

Методика «Карта 

профессиональных 

интересов» (по Т.Е. 

Макаровой) (9-11 класс) 

Определение 

предпочтительного типа 

профессии (по Е.И. 

Климову) 

 

2.1. Методика 

«Исследование 

взаимоотношений в 

классе» (Е.В. Гурова, Н.Ф. 

Шляхты) (7 – 11 класс) 

Методика изучения 

сплоченности 

ученического коллектива 

(Л.М. Фридман, Т.А. 

Пушкина, И.А. 

Каплунович) Методика 

«Какой у нас коллектив» 

(разработана А.Н. 

Лутошкиным) 

 

2.2. Методика выявления 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе 

(Л.И. Гриценко) Методика 

Определения уровня 

развития ученического 

самоуправления М.И. 

Рожкова  

2.Чувство 

удовлетворения 

Удовлетворенност

ь детей и взрослых 

1. 

Удовлетворенность 

1.Методика изучения 

удовлетворенности 



детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятель- 

ностью в 

образовательном 

учреждении  

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятель- 

ностью в 

образовательном 

учреждении  

учащихся школьной 

жизнью 

 

 

 

 

 

2. 

Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении и 

результатами 

процесса воспитания 

детей  

учащихся школьной 

жизнью (разработана А.А. 

Андреевым) Методика 

оценки школьной 

социальнопсихологическо

й комфортности 

(разработана А.А. 

Андреевым)  

 

2. Методика изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения (разработана 

А.А.Андреевым) Методика 

изучения 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения (разработана 

Е.Н. Степановым) 

Методика «Анализ 

воспитательной работы 

глазами родителей 

обучающихся» (Нечаев 

М.П.) 

 

3.Методика изучения 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении (разработана 

Е.Н. Степановым) Анкета 

«Ваше мнение» 

(составлена И.А. 

Забуслаевой)  

 

Итогом анализа  организуемой  воспитательной  деятельности  в  БОУ  

«Тарская СОШ № 5»  является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

II.4. Программа коррекционной работы, включающая организацию 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

        Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы БОУ «Тарская СОШ № 

5». Программа разработана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся с инвалидностью. Программа 



коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне 

основного общего образования, является её логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения старшеклассников с ОВЗ и с 

инвалидностью, у которых имеются особые образовательные потребности, а 

также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Программа коррекционной работы разработана на весь 

период освоения уровня среднего общего образования, имеет чёткую 

структуру и включает несколько разделов. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне 

среднего общего образования 

        В основу программы коррекционной работы БОУ «Тарская СОШ № 5» 

положены общедидактические и специальные принципы общей и 

специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 

научности; соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 

закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием 

обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся 

при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. 

       Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно-

развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию 

имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; 

комплексности). 

Цель программы коррекционной работы: разработать систему 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся 

с особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию и 

компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для 

успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников.  

Задачи:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

• создание условий для успешного освоения программы и 

прохождения итоговой аттестации;  

• коррекция и минимизация имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 



• обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в 

единстве урочной и внеурочной деятельности; 

• выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 

особыми образовательными потребностями; проведение работы по 

их профессиональному консультированию, профессиональной 

ориентации, профессиональному самоопределению; 

• осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными 

работодателями;  

• проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение 

индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

Преемственность 

         Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе из уровня основного общего образования на 

уровень среднего общего образования, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы 

с другими разделами программы среднего общего образования: программой 

профессиональной ориентации обучающихся на уровне среднего общего 

образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.  

Соблюдение интересов подростка  

           Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему подростка с максимальной пользой и в интересах подростка.  

Системность  

           Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка.  

Непрерывность  

          Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  

Вариативность  



        Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом или 

психическом развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи 

         Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми с инвалидностью 

выбирать формы получения образования, образовательные учреждения, 

формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения.  

Направления работы  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения;  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся;  

• информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Характеристика содержания коррекционно-развивающей деятельности 

Диагностическая работа включает:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования; нарушений 

в психическом или физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей;  



• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

личностных особенностей обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья или с инвалидностью;  

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

• реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития;  

• организацию и проведение индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер;  

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной 

автономии;  

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

• формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья;  



• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает: различные формы 

просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

Этапы реализации программы  

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся на предмет особенностей развития, определения 

специфики нарушений и особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.  

II этап (октябрь – май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации.  

III этап (май – июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка.  

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

Механизмы реализации программы  

        Основными механизмами реализации коррекционной работы в школе № 

5 являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 



детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с 

инвалидностью со специалистами различного профиля в образовательном 

процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества).  

        Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения. Такое взаимодействие включает:  

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка; 

• реализацию ИПРА, предоставленных в ОУ после обследования и 

консультации на областном ПМПК.  

          Консолидация усилий разных специалистов учреждения в области 

психологии, педагогики, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка, связанные с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Ещё одним механизмом реализации коррекционной работы является 

социальное партнёрство школы и различных учреждений дополнительного 

образования, социальной направленности, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами.  

      Социальное партнёрство БОУ «Тарская СОШ № 5» представлено: КУ ОО 

«Центр ПМСС»; КУ «Центр социальной реабилитации Тарского района», 

центр обслуживания населения «Надежда», центр занятости населения 

Тарского муниципального района, Центр детского творчества, детско-

юношеская спортивная школа, КДЦ «Север», комиссия по делам 

несовершеннолетних, учреждения среднего и высшего профессионального 

образования в городе Таре.  

Механизмами реализации программы коррекционной работы выступают:  

1. Индивидуальный и дифференцированный подход;  

2. Индивидуальное обучение (обучение на дому);  

3. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия.  

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

• дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной 



помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;  

• психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);  

• здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

• участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

типичными школьниками в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий;  

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение:  

В процессе реализации программы коррекционной работы будут  

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога и др.  

Кадровое обеспечение:  

          С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

коррекции недостатков их физического или психического развития на базе 

ОУ создан центр социальной и образовательной интеграции обучающихся с 

ОВЗ и с инвалидностью (имеется ставка педагога-психолога, который 

осуществляет психолого-педагогическую поддержку нетипичных 

школьников в Тарском районе), в штатном расписании БОУ « Тарская СОШ 

№ 5» имеются ставки педагога-психолога, социального педагога, 

медицинский работник по совместительству. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам. В 2022 – 

2024 учебном году на уровне среднего общего образования обучающихся с 

инвалидностью и с ОВЗ нет. 

      Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов на уровне  среднего общего образования предполагает: защиту 

прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и 

физической безопасности, психолого-педагогическую поддержку и 



содействие ребенку в проблемных ситуациях; квалифицированную 

комплексную психологическую диагностику возможностей и способностей 

ребенка; реализацию программ преодоления трудностей в обучении и 

воспитании; психологическую помощь семьям детей групп особого 

внимания; психолого-педагогическое консультирование родителей (их 

законных представителей) и др.  

Система комплексного психолого-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

         В программе психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса основное внимание уделяется становлению, 

развитию и воспитанию личности в совокупности ее когнитивных, 

эмоциональных, мотивационно-потребностных характеристик через 

изучение стартовых возможностей и динамики развития ребёнка в 

образовательном процессе.  

Все виды коррекционных работ направлены на развитие УУД: личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных.  

      Для повышения качества коррекционной работы будут выполнены 

следующие условия:  

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

• побуждение учащихся к речевой деятельности, осуществление 

контроля за речевой деятельностью обучающихся;  

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием;  

• использование при необходимости более медленного темпа обучения, 

многократного возвращения к изученному материалу;  

• максимальное использование сохранных анализаторов обучающихся; 

разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении 

друг к другу;  

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия.  

         Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности будет проводиться педагогами на уроках и во внеурочное 

время. На уроках в 10, 11 классах педагоги будут предлагать задания, 

которые требуют выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки. Важно способствовать осознанию причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха.  

           Преодолению «неуспешности» отдельных учеников смогут помочь 

задания для командной и коллективной работы, когда общий успех работы 

поглощает чью-то неудачу, способствуя пониманию результата. Система 

таких работ позволяет каждому школьнику действовать конструктивно в 

пределах своих возможностей и способностей.  



       В конце уроков старшеклассникам с ОВЗ могут предлагаться задания для 

самопроверки. Это позволит учащимся сделать вывод о достижении цели. 

Учителя-предметники будут создавать учебные ситуации когда школьникам 

будет предложено планировать учебные действия: составить план учебных 

действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов 

вычислений, при составлении плана успешного ведения математической 

игры, при работе над учебными проектами. Всё это создаёт условия для 

формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый 

контроль полученных знаний и освоенных способов действий.  

      Развитие творческого потенциала учащихся средней школы будет 

осуществляться в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий 

основывается на системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей. 

Диагностическое направление 

Цель: выявить характер и интенсивность трудностей развития детей с ОВЗ, 

провести их комплексное обследование и подготовить рекомендации по 

оказанию им психолого-педагогической помощи. 

Таблица II. 4.3.1 Реализация мероприятий диагностического направления 

коррекционной работы в БОУ «Тарская СОШ № 5» 
Задачи 

деятельности  
Планируемые 

результаты  
Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Ответственные  

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диаг-

ностика для выяв-

ления «группы 

риска»  

Создание банка 

данных учащихся, 

нуждающихся в 

специализирован-

ной помощи. Фор-

мирование харак-

теристики образо-

вательной ситуации 

в ОУ  

Наблюдение, педа-

гогическое и пси-

хологическое об-

следование; Беседы 

с родителями и 

педагогами  

Классный 

руководитель  

Педагог-психолог  

Социальный 

педагог  

Углубленная 

диагностика детей с 

ОВЗ, детей с 

инвалидностью  

Получение объек-

тивных сведений об 

учащемся на осно-

вании диагности-

ческой информации 

специалистов 

разного профиля  

Заполнение диаг-

ностических доку-

ментов  

Педагог-психолог  

Социально – педагогическая диагностика  

Определить уро-

вень организован-

ности ребёнка, осо-

бенности эмоцио-

нально-волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

Получение объек-

тивной информа-

ции об организо-

ванности ребёнка, 

умении учиться, 

особенности лич-

ности, уровню зна-

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, бе-

седа с родителями. 

Составление харак-

теристики  

Классный руково-

дитель, педагог-

психолог, соци-

альный педагог,  

учителя-предмет-

ники  



предметам  ний по предметам. 

Выявление нару-

шений в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обид-

чивость и т.д.)  

 

Коррекционно-развивающее направление 

 Цель: обеспечить своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ОВЗ, детей с инвалидностью. 

Таблица II. 4.3.2 Реализация мероприятий коррекционно-развивающего 

направления коррекционной работы в БОУ «Тарская СОШ № 5» 
Задачи 

деятельности  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Ответственные  

Психолого-педагогическая работа  

Обеспечить педаго-

гическое сопровож-

дение детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов  

Планы, программы  Разработать инди-

видуальную про-

грамму по предме-ту. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом  

Учителя-предмет-

ники,  Классный 

руководитель  

Обеспечить психо-

логическое и соци-

альное сопровожде-

ние детей с ОВЗ, 

детей с инвалид-

ностью  

Позитивная дина-

мика развиваемых 

параметров  

1. Проведение ин-

дивидуальных кор-

рекционных заня-

тий.  

2. Отслеживание 

динамики развития 

ребёнка.  

Педагог-психолог  

Профилактическая работа  

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоро-вья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей с 

инвалидностью  

Отсутствие нега-

тивной динамики 

развиваемых 

пара-метров  

Внедрение здоро-

вьесберегающих 

технологий в обра-

зовательный про-

цесс. Организация и 

проведение ме-

роприятий, нап-

равленных на сох-

ранение, профилак-

тику здоровья и 

формирование на-

выков здорового и 

безопасного образа 

жизни.  

Учителя-предмет-

ники, классный 

руководитель,  

педагог-психолог,  

социальный педа-

гог, зам. директора 

по УВР  

 

Консультативное направление  

Цель: обеспечить непрерывность специального индивидуального 

сопровождения детей с ОВЗ, детей с инвалидностью и их семей по вопросам 



реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Таблица II. 4.3.3 Реализация мероприятий консультативного направления 

коррекционной работы в БОУ «Тарская СОШ № 5» 
Задачи 

деятельности  
Планируемые 

результаты  
Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Ответственные  

Консультирование 

педагогов  

Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. материа-

лы  

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции  

Социальный 

педагог, педагог – 

психолог, зам. 

директора по УВР  

Консультирование 

учащихся по выяв-

ленных проблемам, 

оказание помощи  

Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. материа-

лы  

Индивидуальные, 

тематические 

консультации  

Социальный педа-

гог, педагог – 

психолог  

Консультирование 

родителей  

Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. материа-

лы  

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции  

Педагог – психолог  

социальный педа-

гог, зам. директора 

по УВР  

Психолого-педаго-

гическое просве-

щение педагоги-

ческих работников 

по вопросам разви-

тия, обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация мето-

дических мероп-

риятий  

Информационные 

мероприятия  

Специалисты 

ПМПК,социаль-

ный педагог,  педа-

гог-психолог  

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 

области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане БОУ 

«Тарская СОШ № 5», во взаимосвязи программы коррекционной работы и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного 

профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования и др.), в сетевом взаимодействии специалистов различного 

профиля  (в том числе – в образовательных холдингах);  в сетевом 

взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими 

адаптированные программы обучения,  с  территориальной ПМПК (КУ ОО 

«Центр ПМСС», с Центром «Надежда» г.Тары; с семьей; с другими 

институтами общества (профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования; 

организациями дополнительного образования). 

     Программа коррекционной работы отражается в индивидуальном учебном 

плане освоения основной образовательной программы обучающихся с ОВЗ и 

с инвалидностью — в обязательной части и части, формируемой 



участниками образовательных отношений. Данная программа будет 

реализована если на среднем образовательном уровне появятся обучающиеся 

с инвалидностью или с ОВЗ. 

         В обязательной части учебного плана коррекционная работа 

реализуется при освоении содержания основной образовательной программы 

в урочной и внеурочной деятельности. Учителя-предметники ставят и 

решают коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью 

специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с 

обязательным учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и с инвалидностью), использовать специальные методы и приёмы. 

       Коррекционные занятия со специалистами (психолог, социальный 

педагог) являются обязательными и проводятся по индивидуально 

ориентированным рабочим коррекционным программам через внеурочную 

деятельность. 

        Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное 

творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

         Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные 

учебные планы с целью развития потенциала школьников.  

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

         В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ и с 

инвалидностью в достаточной мере освоят основную образовательную 

программу ФГОС СОО. Результаты обучающихся с особыми 

образовательными потребностями на уровне среднего образования должны 

продемонстрировать готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

       Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам 

освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

• сформированная мотивация к труду; 

• ответственное отношение к выполнению заданий; 



• адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

• сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств; 

• умение вести диалог с разными людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

• понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

• понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 

• осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов;  

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

• продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками 

деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

• самостоятельное (при необходимости –с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

• ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное 

или с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из 

различных источников; 

• овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления; 

• определение назначения и функций различных социальных институтов. 

           Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы обеспечат возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и профессиональной деятельности школьников 

с ОВЗ. Обучающиеся с ОВЗ достигнут предметных результатов освоения 

основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 

углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 

выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладеют общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП 

СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ 

достигнут предметных результатов путём более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических 



знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 

(предметам). 

       Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов. 

Предметные результаты: 

• освоение программы учебных предметов на углубленном уровне 

при сформированной учебной деятельности и высоких 

познавательных и речевых способностях и возможностях;  

• освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;  

• освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и 

элементов интегрированных учебных предметов (подростки с 

когнитивными нарушениями). 

          Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего 

образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право добровольно 

выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, 

имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, 

имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. 

         Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, 

освоившие часть образовательной программы среднего общего образования 

и (или) отчисленные из образовательной организации, получают справку об 

обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному 

образовательной организацией. 

 

III Организационный раздел  

III.1. Учебный план 

Пояснительная записка 

I.  Общие положения 

          Учебный план БОУ «Тарская СОШ № 5» — документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности, разработан на основе 

Федерального учебного плана. 



          Учебный план БОУ «Тарская СОШ № 5», реализующий 

образовательную программу среднего общего образования (далее — учебный 

план), обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

         Учебный план БОУ «Тарская СОШ № 5»: фиксирует максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся; определяет (регламентирует) 

перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию; распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и 

учебным годам. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации.  

          Учебный план БОУ «Тарская СОШ № 5» состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, согласно 

социально-экономического профиля, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные; другие виды учебной, воспитательной, спортивной и 

иной деятельности обучающихся. 

         В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей 

(законных представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Учебный план определяет количество учебных занятий 

за 2 года на одного обучающегося — не менее 2170 часов и не более 2516 

часов (не более 37 часов в неделю). 

           Учебный план БОУ «Тарская СОШ № 5» на уровне среднего общего 

образования разработан на основе Федеральных  государственных 



образовательных стандартов среднего общего образования на 2018 – 2020 

годы на основе нормативных документов: 

• Государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413) с изменениями, 

внесёнными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года №1645, от 31 декабря 2015 года №1578, 

от 29 июня 2017 года №613; 

• Приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 

24 сентября 2020 года №519, от 11 декабря 2020 года №712, от 12 августа 

2022 года №732; 

• Приказ Минпросвещения России «1014 от 23 ноября 2022 года 

«Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования»; 

• Основы государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утверждённых 

Указом Президента Российской Федерации от 09 ноября 2022 года №809; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 

1 марта 2027 г. (далее — Гигиенические нормативы), и санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 

г; 

          Учебный план социально-экономического профиля обучения и (или) 

индивидуальный учебный план содержит не менее 13 учебных предметов 

(«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«Информатика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», 

«Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности») и предусматривает изучение не менее 2 учебных 

предметов на углубленном уровне из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

         При реализации социально-экономического профиля количество часов 

на физическую культуру составляет 2, третий час будет реализован 

образовательной организацией за счет часов внеурочной деятельности и 

(или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам 

спорта.  



         В учебном плане БОУ «Тарская СОШ № 5» предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

         Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа. 

Образовательной организацией осуществляется координация и контроль 

объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

          В учебном плане школы № 5 отражены различные формы организации 

учебных занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с 

методическими системами и образовательными технологиями, 

используемыми образовательной организацией. 

Структура и содержание учебного плана 

Учебный план школы обеспечивает реализацию целей и задач 

образования, которые определены Уставом школы, ООП НОО, ООП ООО, 

миссией видением, ценностями ОУ,  Программой развития БОУ «Тарская 

СОШ № 5» на 2022-2027 гг., а также направлен на осуществление 

региональной образовательной политики, способствующей формированию и 

сохранению единого образовательного пространства. 

Учебный план БОУ « Тарская СОШ № 5» является нормативным 

документом, в нём: 

• определён состав и последовательность изучения образовательных 

областей и учебных предметов; 

• определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 10 - 11 

классов при 5-дневной учебной неделе;  

• определены предметные области и учебные предметы, изучающиеся на 

базовом и углубленном уровнях социально-экономического профиля; 

• предложен спектр элективных курсов, охватывающий вопросы 

учебных дисциплин разных предметных областей. 

         При проектировании учебного плана учитывалось, что социально-

экономический профиль является способом введения обучающихся в ту или 

иную общественно-производственную практику; это комплексное понятие, 

не ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором учебных 

предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни 

образовательным пространством школы. Учебный план социально-

экономического профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся школы, для чего изначально были изучены 



намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

           В учебном плане БОУ «Тарская СОШ № 5» учебный предмет 

«Математика» (предметная область «Математика и информатика») 

представлен в виде трёх учебных курсов: «Алгебра и начала математического 

анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика» в соответствии с ФГОС 

СОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в редакции приказа 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. № 712).  

              Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 

информации с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и другими. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы».  

Учебным планом предусматривается 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования,  включает один 

десятый класс и один одиннадцатый класс и работает в следующем режиме: 

Таблица III.1.1 Режим работы БОУ «Тарская СОШ № 5» 

Продолжительность учебной недели  
 

5 дней 
  

Продолжительность урока  
 

40 минут  

Максимальный объём учебной 

нагрузки в неделю  

34 часа  

Максимальный объём учебной 

нагрузки за год  

1191 час  

Максимальный объём учебной 

нагрузки за 2 года 

2381 

Сменность занятий  1 смена  
 

Учебные периоды  полугодие  
 

День проведения дополнительных 

заняти 

Суббота. На нечётной неделе –  по 

предметам естественно-

математичес-кого направления; на 

чётной неделе – по предметам 

гуманитарного направ-ления 

         Освоение образовательной программы по всем предметам, элективным 

курсам, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формами организации учебных занятий являются: уроки, практикумы, 

проекты, тренинги, самостоятельные, практические, лабораторные работы, 

игровые формы, «Круглый стол», экскурсии и др. 

Таблица III. 1.2 Формы промежуточной аттестации: 



Аттестация по итогам 

полугодия  

10 классы – 1, 2 полугодие  

11 классы – 1, 2  полугодие  

Полугодовые отметки выставляются по 

каждому предмету учебного плана и 

определяются путём вычисления среднего 

арифметического текущих оценок с 

последующим округлением до целого числа 

(2, 3, 4, 5) 

Аттестация по итогам 

учебного года  

10 класс  

Годовая отметка выставляется как среднее 

арифметическое полугодовых отметок с 

учётом результатов промежуточной 

аттестации.  

        Учитывая реальные научно-методические и материально-технические и 

кадровые ресурсы школы, социальный заказ учащихся и их родителей, 

обучение будет проводиться по социально-экономическому профилю, так как 

многие обучающиеся определились с выбором будущей профессии данного 

направления и по итогам проводимого мониторинга востребованности 

учебных предметов наблюдается следующая картина – математика профиль, 

обществознание, физика, биология, химия.  В  рамках данного профиля 

предусмотрено изучение на углубленном уровне следующих предметов: 

математика, обществознание.  

Обязательная часть учебного плана включает 13 предметов: русский 

язык, литературу, математика, информатика, иностранный язык, историю, 

обществознание, биологию, географию, физику, химию, физическую 

культуру, ОБЖ; и одного элективного курса «Индивидуальный проект». 

Математика (ученые модули: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия, вероятность и статистика) и обществознание изучаются на 

углубленном уровне, остальные предметы – на базовом. Таким образом, 

обязательная часть учебного плана в средней школе использована в полном 

объеме.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

представлена следующим образом: 

                                Учебные курсы: 

• Решение биологических задач – по 0,5 часа в 10, 11 классах; 

• Решение химических задач – по 1 часу в 10 классе, 0,5 часа в 11 классе; 

• Решение физических задач – по 0,5 часа в 10 классе, 1 час в 11 классе; 

• Пишу сочинение – 1 час в 11 классе. 

        Такое перераспределение часов продиктовано выбором учащихся 

данных предметов для сдачи ЕГЭ и необходимостью качественной 

подготовки к прохождению ГИА.  
 

Учебный план социально-экономического профиля БОУ «Тарская СОШ № 5» на 

2023-2024 учебный год  

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уро-

вень 

изуче-

ния 

10 класс 
 

11 класс Коли-

чество 

часов 

за 2 

года 

обуче-

Коли-

чество 

часов в 

Коли-

чество 

часов 

Коли-

чество 

часов в 

Коли-

чество 

часов 



неделю в год неделю в год ния 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 68 2 68 136 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 102 3 102 204 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа  
У 4 136 4 136 272 

Геометрия У 3 102 3 102 204 

Вероятность и 

статистика 
У 1 34 1 34 68 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика Б 2 68 2 68 136 

Химия Б 1 34 1 34 68 

Биология Б 1 34 1 34 68 

Общественно- 

научные 

предметы 

История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание У 4 136 4 136 272 

География Б 1 34 1 34 68 

Физическая 

культура,основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Физическая 

культура 
Б 2 68 2 68 135 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

 
Индивидуальный 

проект 
Б 1 34 0 0 34 

ИТОГО   32 1088 31 1054 2142 

                              Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Учебный курс 

«Решение 

химических задач» 

 1 34 0,5 17 51 

Учебный курс 

«Решение 

биологических 

задач» 

 0,5 17 0,5 17 34 

Учебный курс 

«Решение 

физических задач» 

 0,5 17 1 34 51 

Учебный курс 

«Пишу сочинение» 
 0 0 1 34 34 

Учебные недели   34  34 68 

Всего часов  34 1156 34 1156 32 

 Максимально допустимая нагрузка 

(недельная, годовая) обучающихся при 

5-ти дневной учебной неделе 

 34 1156 34 1156 2312 

Особенности преподавания отдельных предметов: 

• Учебный предмет «Математика» в 10-11 классах изучается углубленно 

как один самостоятельный предмет через учебные модули: Алгебра и 



начала математического анализа – 4 часа; Геометрия – 3 часа; 

Вероятность и статистика – 1 час.  

• Предметная область «Русский язык и литература» в 10-11- классах 

изучается как два самостоятельных предмета: «Русский язык» на 

базовом уровне в объёме 2 часа  в неделю и «Литература» в объёме 3-х 

часов в неделю;  

• Учебный предмет «История» изучается как единый учебный предмет в 

объёме 2 часов в неделю. 

• В 10, 11 классах учебный предмет «Обществознание» включает 

содержание модулей   «Экономика» и  «Право» изучается углубленно 4 

часа в неделю. 

• При изучении учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе организуются учебные сборы по 

модулю «Начальная военная подготовка» в объёме 35 часов в 

соответствии с совместным приказом Министерства обороны 

Российской Федерации и Министерства образования  и науки  

Российской Федерации  от 24.02. 2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации  

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по ОВС в 

образовательных учреждениях среднего общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего образования и учебных пунктах». Учебные сборы проводятся 

с юношами 10 класса в конце учебного года в рамках освоения ими 

годовой учебной программы по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базе БУ СОЛ КД «Лесная поляна», согласно 

медицинского допуска.  

          Промежуточная аттестация в   10, 11 классах  проводится на основе 

положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Тарская средняя 

общеобразовательная школа № 5» Тарского муниципального района Омской 

области 

          Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям 

учебного плана. 

 

III.2 План внеурочной деятельности 

        Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их 

обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных 

способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется образовательной организацией с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания 

учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 



• поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

• совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

• формирование навыков организации своей жизнедеятельности с 

учетом правил безопасного образа жизни; 

• повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

• развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в 

коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление 

умений командной работы; 

• поддержка детских объединений, формирование умений 

ученического самоуправления; 

• формирование культуры поведения в информационной среде. 

          Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

БОУ «Тарская СОШ № 5» учитывает: 

• особенности образовательной организации (условия 

функционирования, тип школы, особенности контингента, кадровый 

состав); 

• результаты диагностики успеваемости и уровня развития 

обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности; 

• возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной 

деятельностью; 

• особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где 

находится образовательная организация. 

          Возможные направления внеурочной деятельности и их 

содержательное наполнение и являются для образовательной организации 

общими ориентирами и не подлежат формальному копированию. При 

отборе направлений внеурочной деятельности каждая образовательная 

организация ориентируется, прежде всего, на свои особенности 

функционирования, психолого-педагогические характеристики 

обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К 

выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут 

привлекаться родители как законные участники образовательных 

отношений. 



2.5. Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в 

неделю. 

        Один час в неделю в каждом классе отводится на внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». 

        Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

        Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - 

разговор и (или) беседа с обучающимися. 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. 

2.9. Один час в неделю в 6 - 11 классе отводится на внеурочное занятие 

«Россия – мои горизонты».  

2.10. Направления и цели внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа 

жизни. 

Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 

выполнению проектов. 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию 

художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления обучающихся 

о разнообразных современных информационных средствах и навыки 

выполнения разных видов работ на компьютере. 

Интеллектуальные марафоны организуются через систему 

интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны 

развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 

интересы и способности к самообразованию. 



«Учение с увлечением!»  включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся 

преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

        Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям: 

• целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления; 

• преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, 

коллективной); 

• учет специфики коммуникативной деятельности, которая 

сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

• использование форм организации, предполагающих использование 

средств информационно-коммуникационных технологий. 

         Возможными формами организации внеурочной деятельности могут 

быть следующие: 

• учебные курсы и факультативы; 

• художественные, музыкальные и спортивные студии; 

• соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, 

экскурсии, мини-исследования; 

• общественно полезные практики и другие. 

         К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться 

организации и учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. В этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в 

помещении образовательной организации, но и на территории другого 

учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности 

(спортивный комплекс, музей, театр и другие).  

         При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации в этой работе могут принимать участие все 

педагогические работники данной организации (учителя   начальной школы, 

учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, логопед, 

библиотекарь, советник директора по воспитанию и другие). 

        Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. 

        Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, педагогический работник, преподающий на уровне 

начального общего образования, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе.  

План внеурочной деятельности среднего общего образования 



БОУ «Тарская СОШ № 5» на 2022 – 2023 учебный год, 2023 – 2024  

учебный год 
Направление внеурочной деятельности 

Программа 

 

Количество часов в неделю (в год) 

10 

(2022-2023 

учебный 

год) 

11 

(2023-2024 

учебный 

год) 

Всего 

Информационно- просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

 «Разговоры 

о важном» 

 

1 (34) 1 (34) 2 (68) 

«Россия – 

моя история» 
1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Математиче-
ская 

грамотность» 

0,5 (17) 
 

 

0,5 (17) 
 

 

1 (34) 
 
 

«Читательская 

грамотность» 
0,5 (17) 

 
0,5 (17) 

 
 

1 (34) 
 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

«Билет в 
будущее» 

 

1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

«К тайнам 

слова» 
0,5 (17) 

 

- 0,5 (17) 
 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов  

и потребностей обучающихся  

в творческом и физическом  

развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии  

и развитии способностей и талантов 

«Спортивные 
игры» 

1 (34) 
 

0,5 (17) 
 

1,5  (51) 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов 

ученического самоуправления,  на 

организацию совместно  

с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной  

направленности 

- - - - 

Всего часов в неделю 5 5 10 (374) 
Максимальная недельная нагрузка  10 10 10 

Учебные недели 34 34 34 

 



План внеурочной деятельности среднего общего образования 

БОУ «Тарская СОШ № 5» на 2023 – 2024  учебный год, 2024-2025 

учебный год 
Направление внеурочной деятельности 

Программа 

 

Количество часов в неделю (в год) 

10 

(2023-2024 

учебный 

год) 

11 

(2024-2025 

учебный 

год) 

Всего 

Информационно- просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

 «Разговоры 

о важном» 

 

1 (34) 1 (34) 2 (68) 

«Россия – 

моя история» 
1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Математиче-
ская 

грамотность» 

0,5 (17) 
 

 

0,5 (17) 
 

 

1 (34) 
 
 

«Читательская 

грамотность» 
0,5 (17) 

 
0,5 (17) 

 
 

1 (34) 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

«Билет в 
будущее» 

 

1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

«К тайнам 

слова» 
0,5 (17) 

 
 

- 
 

0,5 (17) 
 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов  

и потребностей обучающихся  

в творческом и физическом  

развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии  

и развитии способностей и талантов 

«Спортивные 
игры» 

0,5 (17) 
 

1 (34) 
 

1,5  (51) 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов 

ученического самоуправления,  на 

организацию совместно  

с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной  

направленности 

- - - - 

Всего часов в неделю 5 5 10 (374) 
Максимальная недельная нагрузка  10 10 10 

Учебные недели 34 34 34 

 



III.3 Календарный учебный график         

Годовой календарный учебный график и режим работы БОУ «Тарская 

СОШ № 5»для среднего общего образования на 2023-2024 учебный год 

 

Пояснительная записка 

    Годовой календарный учебный график БОУ «Тарская СОШ № 5» на 2023-2024 

учебный год является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательной деятельности в БОУ «Тарская СОШ № 5», 

обеспечивает эффективность работы общеобразовательной организации, 

оптимальные условия для всех участников образовательных отношений, 

учитывает полный годовой объём учебных часов, определённый учебным планом. 

Является составной частью образовательной программы среднего общего 

образования.         

    Нормативным основанием для составления календарного учебного графика 

БОУ «Тарская СОШ № 5» являются:  

• часть 3 статьи 28 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 28 от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 2 от 28.01.2021 «Об утверждении Санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3.685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования." 

     В структуре календарного учебного графика БОУ «Тарская СОШ № 5» на 

2023-2024 учебный год определены сроки учебного времени, каникулярного 

времени. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул.  

• Продолжительность учебного года 

  Учебный год начинается 1 сентября 2023 года (пятница) и заканчивается: 

- для обучающихся 11 классов – 24 мая 2024 года (пятница). Возможны изменения 

в соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации. 

(Примечание: в 11 классе учебный год заканчивается по завершении 

государственной итоговой аттестации).  

- для обучающихся 10 классов – 24 мая 2024 года (пятница). 

   Продолжительность учебного года составляет: 

для 10 – 11 классов - 34 учебные недели; для 11 классов  (не включая период 

сдачи государственной итоговой аттестации). 

• Продолжительность учебных периодов 



Учебные 

четверти 

Классы Начало и окончание 

четверти 

Количество рабочих 

недель (количество 

дней) 

1 полугодие 10-11 

классы 

01.09.2023-27.10.2023 

07.11.2023-29.12.2023 

8 недель 1 день (41 день) 

7 недель 4 дня (39 дней) 

2 полугодие 10-11 

классы 

09.01.2024-22.03.2024 

01.04.2024-24.05.2024 

10 недель 2 дня (52 дня) 

7 недель 3 дня (38 дней) 

Итого за 

2023-2024 

учебный год 

10-11 

классы 

01.09.2023-24.05.2024 34 недели (170 дней) 

 

• Продолжительность учебной недели 

    Продолжительность учебной недели для 10 - 11 классов - 5 дней, суббота 

предназначена для проведения учебных курсов, курсов по выбору, 

дополнительного образования, внеурочной деятельности, дополнительных 

занятий по учебным дисциплинам. 

    Обучение осуществляется  в одну смену. Начало уроков в 8 часов 25 минут. В 8 

часов 20 минут во всех классах проходит зарядка. 

    Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

- для обучающихся 10 – 11 классов – не более 7 уроков 

              IV. Максимальная недельная учебная нагрузка обучающихся, 

предусмотренная учебным планом, не превышает предельно допустимую 

аудиторную нагрузку и соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2812-10 

 

   Классы 10 11 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 

34 

 

34 

 

Режим уроков и перемен для классов первой смены 
Компоненты 

учебного дня 
Компоненты 

учебного дня 
Продолжительность 

отдыха 

1 урок 8 часов 25 минут – 9 часов 05 минут 10 минут 

2 урок 9 часов 15 минут – 9 часов 55 минут 20 минут 

3 урок 10 часов 15 минут – 10 часов 55 

минут 

20 минут 

4 урок 11 часов 15 минут – 11 часов 55 

минут 

20 минут 

5 урок 12 часов 15 минут – 12 часов 55 

минут 

10 минут 

6 урок 13 часов 05 минут – 13 часов 45 

минут 

10 минут 

7 урок 13 часов 55 минут – 14 часов 35  



минут 

 

V. Продолжительность каникул. 

 Продолжительность каникул – каникулы должны быть не менее 7 календарных 

дней (п. 3.4.16СП2.4.3648-20) 

- Осенние каникулы – с 28 октября 2023 года (суббота) по 06 ноября 2023 года 

(понедельник) - (10 календарных дней). 

- Зимние каникулы – с 30 декабря 2023 года (суббота) по 08 января 2024 года 

(понедельник) -  (10 календарных дней). 

- Весенние каникулы – с 23 марта 2024 года (суббота) по 31 марта 2024 года 

(воскресенье) - (9 календарных дней). 

- Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса -  с 12 февраля 2024 года 

(понедельник) по 18 февраля 2024 года (воскресенье) -  (7 календарных дней). 

- Летние каникулы – с 25 мая 2024 года (суббота)  по 31 августа 2024 года 

(суббота) – для обучающихся 1-8-х, 10 классов  

VI. Проведение промежуточной аттестации   

Сроки проведения промежуточной аттестации: с  18 апреля 2024 года по 10 

мая 2024 года без прекращения образовательного процесса в соответствии с 

Уставом и решением педагогического совета БОУ «Тарская СОШ № 5». 

 VII. Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 11 

классов 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы  среднего общего образования 

устанавливаются приказами   Министерства Просвещения Российской 

Федерации, Рособрнадзором (11 класс). 

Торжественное мероприятие «Последний звонок» - 20 мая 2024 года 

(понедельник). 

Торжественное вручение аттестатов о среднем общем образовании – 25 июня 

2024 года (вторник). 

VIII. Внеурочная деятельность в 10-11 классах по ФГОС 
Количество часов 

в неделю 
Динамическая пауза Перемена между 

занятиями 
Продолжительность 

занятий 

10 часов (по 

расписанию) 

30 минут после 

окончания уроков 

10 минут 10 - 11 кл. – 40 

минут 

 

III.4 Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы 

на 2023 – 2024 учебный год 

Средняя школа (10 – 11 классы) 
Модуль «Урочная деятельность»  

 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1. Планирование 

воспитательного 

компонента урока 

10 - 11 

классы 

Сентябрь Учителя-

предметники 



2. Руководство 

исследовательской 

и проектной 

деятельностью 

обучающихся 

10 – 11 

классы 

Сентябрь Учителя-

предметники 

3. Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

10 - 11 

классы 
сентябрь-

октябрь 
Бабич Е.А. 

4. Школьная научно - 

практическая 

конференция «За 

страницами твоего 

учебника» 
 

10 - 11 

классы 
январь Бабич Е.А. 

5. Предметный 

образовательный 

форум по 

филологии (по 

особому плану) 

10 – 11 

классы 

Ноябрь Учителя-филологи 

6. Предметный 

образовательный 

форум по 

естественным 

наукам  

10 - 11 

классы 

Ноябрь Учителя биологии, 

химии, географии, 

физики 

7. Предметный 

образовательный 

форум  физической 

культуры, 

технологии, ОБЖ 

10 - 11 

классы 
Декабрь Учителя физической 

культуры, 

технологии, ОБЖ 

8. Информационный час 

«День гражданской 
обороны. МЧС 

России»  

10 – 11 

классы 

04.10.2023 Классные 

руководители 

9. Проведение онлайн – 
конкурсов  и 

викторин на 

платформах РЭШ, 

Учи.ру и других 
образовательных 

платформах  

10 - 11 

классы 

В течение 
учебного 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
 

№ Дела, события, 

мероприятия 
Классы Сроки Ответственные 

1.  Курс «Разговоры о 

важном»  
10 - 11 

классы 
Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Классные 

руководители  

10 - 11 классов 

2. Курс «Россия  - моя 

история»» 

10 – 11 

классы 

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Спиченок Ю.В. 

3. Курс «Читательская 

грамотность»  
10 - 11 

классы 
Согласно 

расписанию 

Лычковская А.С. 



занятий ВД 

4. Курс «Математическая 

грамотность» 

10 - 11 

классы 

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Афельд В.Э. 

5. Курс «Россия – мои 

горизонты» 

 

10 – 11 

классы 
Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Классные 

руководители  

10 – 11 классов 

6. Курс «К тайнам слова» 10 - 11 

классы 

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Зимина П.А. 

7. Клуб «Спортсоюз» 10 – 11 

классы 
Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Михно Е.С. 

Модуль «Классное руководство» 
 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1. Знакомство с 

классными 

коллективами  

10 - 11 

классы 

сентябрь Классные 

руководители 

2. Составление 

социальных паспортов 

классов 

10 – 11 

классы 
сентябрь Классные 

руководители 

3. Общешкольный 

классный час 

«Разговоры о важном» 

10 - 11 

классы 

Каждый 

учебный 

понедельник  

1 уроком 

Классные 

руководители 

4. Инструктирование по 

безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся 

10 - 11 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

5. Организация участия 

классного коллектива в 

основных школьных 

делах 

10 – 11 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

6. Индивидуальная работа 

с обучающимися класса 

10 - 11 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

7. Работа с учителями-

предметниками, 

работающими в классе 

(соблюдение единых 

требований в 

воспитании, 

предупреждение и 

разрешение 

конфликтов) 

10 - 11 

классы 
В течение года Классные 

руководители 

8. Работа с родителями 

или законными 

представителями 

10 – 11 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

9. Организация участия в 

детских объединениях  
10 - 11 

классы 
В течение года Классные 

руководители 



10. Классные коллективные 

творческие дела 

10 – 11 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Тематические классные часы к памятным датам (Всероссийские классные 

часы в рамках курса «Разговоры о важном» 

11. День знаний 10 - 11 

классы 

01.09.2023 Классные 

руководители 

12. День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

10 – 11 

классы 

03.09.2023 Классные 

руководители 

13. 100 лет со дня рождения 

Зои Космодемьянской 

10 - 11 

классы 

11.09.2023 Классные 

руководители 

14. День учителя 10 - 11 

классы 

05.10.2023 Классные 

руководители 

15. День народного 

единства 

10 – 11 

классы 

04.11.2023 Классные 

руководители 

16. День матери 10 - 11 

классы 

26.11.2023  Классные 

руководители 

17. День героев Отечества 10 - 11 

классы 

09.12.2023 Классные 

руководители 

18. День Конституции РФ 10 – 11 

классы 
12.12.2023  Классные 

руководители 

19. 80 лет со дня полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

10 - 11 

классы 
27.01.2024 Классные 

руководители 

20. День защитника 

Отечества 
10 - 11 

классы 
23.02.2024 Классные 

руководители 

21. 450 лет со дня выхода 

первой «Азбуки» 

(печатной книги для 

обучения письму и 

чтению) Ивана 

Фёдорова  

10 – 11 

классы 
14.03.2024 Классные 

руководители 

22. День воссоединения 

Крыма с Россией  
10 - 11 

классы 
18.03.2024 Классные 

руководители 

23. Уроки здоровья, 

посвящённые 

Всемирному Дню 

здоровья 

10 - 11 

классы 
07.04.2024 Классные 

руководители 

24. Всемирный День Земли 10 – 11 

классы 
19.04.2024 Классные 

руководители 

25. Праздник Весны и труда 10 - 11 

классы 
01.05.2024 Классные 

руководители 

26. День Победы 10 – 11 

классы 

09.05.2024 Классные 

руководители 

27. День детских 

общественных 

организаций в России 

10 - 11 

классы 

19.05.2024 Классные 

руководители 

Модуль «Основные школьные дела» 
 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 



1. Церемония поднятия 

государственного флага 

под государственный 

гимн на еженедельной 

общешкольной линейке 

10 - 11 

классы 

Каждый 

учебный 

понедельник 

Тупикина С.Р. 

2. Торжественная линейка  

«И вновь звучит первый 

звонок», посвященная 

Дню знаний 

10 - 11 

классы 
01.09.2023 Тупикина С.Р. 

3. Инаугурация 

президента и министров 

школьного 

самоуправления 

10 – 11 

классы 
сентябрь Тупикина С.Р. 

Гурова М.С. 

4. День здоровья 

«Туристический слёт».  
10 - 11 

классы 
сентябрь Михно Е.С. 

5. Социально-значимая 

акция «К людям с 

добром!», посвящённая 

Дню мудрости  

10 – 11 

классы 

01.10.2023 Тупикина С.Р., 

Гурова М.С., 

классные 

руководители 

6. Праздничная 

программа, 

посвящённая Дню 

учителя 

10 - 11 

классы 

05.10.2023 Тупикина С.Р., 

Гурова М.С., 

Совет 

республики 

СМиД  

7. День отца  10 - 11 

классы 
16.10.2022 Гурова М.С. 

8. День матери 10 - 11 

классы 
25.11.2024 Гурова М.С. 

9. Праздничная программа 

«Новогодний бум» 
10 – 11 

классы 
декабрь Тупикина С.Р. 

10. Социально-значимая 

акция «Новогоднее 

чудо» 

10 - 11 

классы 
декабрь Тупикина С.Р. 

11. Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы (по особому 

плану) 

10 – 11 

классы 

февраль Тупикина С.Р. 

12. День защитника 

Отечества 
10 - 11 

классы 
февраль Тупикина С.Р.,  

Гурова М.С. 

13. Международный 

женский день 
10 - 11 

классы 
март Тупикина С.Р., 

Гурова М.С. 

14. День здоровья «Гуляй, 

широкая Масленица!» 
10 - 11 

классы 
февраль Тупикина С.Р., 

Михно Е.. 

классные 

руководители     

15. Месячник гражданско-

патриотического 

воспитания (по особому 

плану) 

10 – 11 

классы 
апрель - май Тупикина С.Р. 

16. Торжественный митинг 

«Память вечно жива», 

посвящённый Дню 

10 - 11 

классы 
08.05.2024 Тупикина С.Р. 



Победы 

17. Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

11 класс 20.05.2024 Тупикина С.Р., 

классные 

руководители     

9 классов 

18. Общешкольные 

линейки, посвящённые 

окончанию 2023-2024 

учебного года 

10 класс 24.05.2024 Администрация 

школы 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

№ Дела, события, 

мероприятия 
Классы Сроки Ответственные 

1. Районный проект по 

журналистике и 

основам православной 

культуры «Тара 

православная»  

10 - 11 

классы 
ноябрь Лычковская А.С. 

2. Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

10 - 11 

классы 

ноябрь-декабрь Бабич Е.А., 

педагоги-

предметники 

•  Муниципальный 

конкурс «Делаем ставку 

на умных» 

10 – 11 

классы 
октябрь-ноябрь Спиченок Ю.В. 

 Муниципальный этап 

научно – практической 

конференции 

школьников  

10 - 11 

классы 

февраль Учителя 

начальных 

классов, 

педагоги-

предметники 

4. Областной чемпионат 

«Школьные навыки» 

10 – 11 

классы 

февраль Классные 

руководители 

5. Участие во 

Всероссийских акциях, 

в т.ч. «Днях единых 

действий» РДДМ, 

посвященных значимым 

отечественным и 

международным 

событиям 

10 - 11 

классы 

В течение года Гурова М.С. 

6. Участие  в конкурсах, 

чемпионатах, 

олимпиадах, 

соревнованиях 

различного уровня.  

10 – 11 

классы 

В течение года Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1. Оформление сменяемых 

экспозиций творческих 

работ обучающихся, 

фотоотчетов об 

10 - 11 

классы 

В течение года Классные 

руководители, 

руководители 

внеурочной 



интересных событиях в 

школе 

деятельности, 

Гурова М.С.  

2. Оформление  

классных уголков 
  

10 - 11 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

3. Трудовые десанты по 

уборке территории 

школы 

10 – 11 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

4. Трудовые десанты по 

уборке классного 

кабинета 

10 - 11 

классы 
В течение года Классные 

руководители 

5. Праздничное украшение 

классных кабинетов  

10 – 11 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

6. Оформление стендов с 

новостной информацией 

позитивного 

гражданско-

патриотического, 

духовно-нравственного 

содержания, 

поздравления педагогов 

и обучающихся и т.п. 

10 - 11 

классы 

В течение года Заместители 

директора, 

советник 

директора по 

воспитанию, 

социальный 

педагог,  

классные 

руководители, 

руководители 

внеурочной 

деятельности 

7.  Оформление 

пространства 

проведения школьных 

событий, праздников, 

церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих вечеров 

10 – 11 

классы 

В течение года Тупикина С.Р.,  

классные 

руководители 

8. Благоустройство 

классных кабинетов 
10 - 11 

классы 
В течение года Классные 

руководители 

9. Благоустройство и 

озеленение 

пришкольной 

территории 

10 – 11 

классы 
В течение года Тупикина С.Р., 

Другова А.Н.,  

классные 

руководители 

10. Оформление стендов,  

акцентирующих 

внимание обучающихся 

на важных для 

воспитания ценностях, 

правилах, традициях, 

укладе школы 

10 - 11 

классы 
В течение года Педагоги школы 

 
 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
 

№ Дела, события, 

мероприятия 
Классы Сроки Ответственные 



1. Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, 

классных мероприятиях  

10 – 11 

классы 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2. Общешкольные и 

классные  родительские 

собрания 

10 - 11 

классы 
Октябрь,  

декабрь, март, 

май 

Администрация 

школы 

3. Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

детей 

10 – 11 

классы 

1 раз/четверть Классные 

руководители 

4. Информационное 

оповещение через 

школьный сайт, ВК, 

социальные сети 

10 - 11 

классы 

В течение года Администрация 

школы, Афельд 

В.Э., Астапова 

А.В. 

5. Индивидуальные 

консультации по 

вопросам обучения и 

воспитания детей 

10 – 11 

классы 

В течение года Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

6. Организация 

совместного посещения 

экскурсий 

10 - 11 

классы 

По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

7. Работа Совета 

профилактики с  

неблагополучными  

семьями  по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

10 – 11 

классы 
По плану 

Совета 

профилактики 

Лычковская А.С. 

8. Деятельность 

консультативного 

пункта помощи 

родителям  «Успех» 

10 - 11 

классы 

В течение года Педагоги школы 

9. Работа сайта «Помогаем 

растить детей. Тара. 

СОШ № 5». 

10 - 11 

классы 

В течение года Афельд В.Э., 

педагоги школы 

10. Деятельность 

общешкольного 

родительского 

комитета, 

Управляющего совета 

школы 

10 – 11 

классы 
В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 
 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1. Выборы лидеров, 

активов  классов, 

распределение 

обязанностей 

10 - 11 

классы 

сентябрь Классные 

руководители 



2.  Работа в соответствии с 

обязанностями 

10 – 11 

классы 

В течение года Классные 

руководители, 

классное 

самоуправление 

3. Проведение рейдов 

школьным 

самоуправлением 

10 – 11 

классы 

В течение года Совет 

республики 

СМиД, кураторы 

школьного 

самоуправления 

4. Проведение рейтинга 

«Класс года – 2024» 
10 - 11 

классы 
октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Тупикина С.Р., 

Совет 

республики 

СМиД 

5. Подведение итогов 

работы ученического 

самоуправления 

10 – 11 

классы 
май Тупикина С.Р., 

Совет 

республики 

СМиД 

6. Школьный конкурс 

«Ученик года - 2024» и 

«Класс года - 2024» 

10 - 11 

классы 
сентябрь - май Администрация 

школы 

7. День самоуправления 10 - 11 

классы 

05.09.2023, 

07.03.2024 

Тупикина С.Р.,  

Совет 

республики 

СМиД 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
 

 10 – 11 

классы 

№ Дела, события, 

мероприятия 
Классы Сроки Ответственные 

1. Классные часы по 

безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся 

10 – 11 

классы 
В течение года Классные 

руководители 

2. Инструктажи по охране 

труда и ТБ в начале и 

конце учебного года, 

перед каникулами 

10 - 11 

классы 
В течение года Классные 

руководители 

3. Проведение социально-

значимой акции 

«Внимание: дети!» 

совместно с 

инспектором ГИБДД   

10 – 11 

классы 

сентябрь Михно Е.С., 

отряд ЮДП 

4. Изготовление 

«Тропинок 

безопасности» 

обучающимися 

начальной школы 

10 - 11 

классы 
сентябрь Михно Е.С., 

классные 

руководители 

5. Учебно-тренировочные 

мероприятия с 

отработкой при 

чрезвычайных 

ситуациях 

10 - 11 

классы 

В течение года Михно Е.С. 



6. Участие обучающихся 

школы во 

Всероссийской акции, 

посвящённой 

безопасности в сети 

«Интернет». 

10 – 11 

классы 

сентябрь Афельд В.Э. 

7. Работа  социально-

психологической 

службой «Доверие» с 

обучающимися «группы 

риска» 

10 – 11 

классы 

В течение года Лычковская 

А.С., Астапова 

А.В. 

8. Работа школьной 

службы «Медиация» 
10 - 11 

классы 
В течение года Лычковская 

А.С., Астапова 

А.В. 

9. Работа Совета 

«Профилактика» 
10 – 11 

классы 
В течение года Лычковская А.С.  

10. Проведение заседаний 

Совета «Порядок и 

дисциплина» 

10 - 11 

классы 
В течение года Лычковская 

А.С., министр 

порядка и 

дисциплины 

11. Тематические 

мероприятия по 

воспитанию 

потребности в здоровом 

образе жизни, 

устойчивом отношении 

к негативным 

проявлениям 

окружающей среды и 

воспитанию 

положительных 

привычек 

10 - 11 

классы 
В течение года Классные 

руководители, 

социально-

психологическая 

служба 

«Доверие» 

12. Областная 

антинаркотическая 

акция «Классный час»  

10 – 11 

классы 
октябрь Тупикина С.Р., 

Лычковская 

А.С., Астапова 

А.В. 

13. Встреча с работниками 

правоохранительных 

органов по проведению 

разъяснительной работы 

среди обучающихся по 

предупреждению 

экстремизма, 

профилактике ПДД 

10 – 11 

классы 
В течение года Тупикина С.Р., 

Лычковская 

А.С.,  

Михно Е.С. 

14. Участие обучающихся 

школы в районных и 

областных  

мероприятиях по 

профилактике 

экстремизма, идеологии 

терроризма, вопросам 

пропаганды миролюбия, 

10 - 11 

классы 
В течение года Тупикина С.Р., 

Лычковская 

А.С.,  

Михно Е.С., 

Астапова А.В. 



соблюдения норм 

межэтнического и 

межконфессионального 

общения 

15. Проведение 

мероприятий, 

приуроченных к 

следующим датам: день 

памяти Бесланской 

трагедии, День памяти 

жертв политических 

репрессий, День 

народного единства,  

Международный день 

толерантности 

10 - 11 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

16. Проведение Недели 

толерантности (по 

особому плану) 

10 – 11 

классы 
В течение года Астапова А.В. 

Модуль «Социальное партнёрство» 
 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1. Тематические встречи с 

привлечением 

представителей органов 

правопорядка и 

здравоохранения 

10 – 11 

классы 

В течение года Лычковская А.С. 

2. Проведение 

мероприятий, 

организованных 

Тарским отделением 

Всероссийской 

общественной 

организации ветеранов 

«Боевое братство» 

10 - 11 

классы 
В течение года Тупикина С.Р., 

Михно Е.С. 

3. Экскурсии в культурно-

досуговые и спортивные 

учреждения города 

Тары.  

10 - 11 

классы 
В течение года Классные 

руководители 

4. День здоровья 

«Туристический слёт» с 

приглашением станции 

«Юных туристов», 

«Боевого братства»  

10 – 11 

классы 

  

5. Посещение выездных 

мероприятий 

культурно-досуговых 

учреждений в ОУ 

10 – 11 

классы 
В течение года Тупикина С.Р., 

классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 
 

№ Дела, события, Классы Сроки Ответственные 



мероприятия 

1. Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование»  

на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

10 – 11 

классы 
В течение 

учебного года 
Тупикина С.Р., 

классные 

руководители 

2. Всероссийская акция 

«Уроки цифры» 
10 - 11 

классы 
В течение 

учебного года 
Афельд В.Э. 

3. Тематические классные 

часы 

профориентационной 

направленности 

10 - 11 

классы 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

4. Месячник 

профориентационной 

работы  

10 – 11 

классы 

март Тупикина С.Р., 

Лычковская 

А.С.. классные 

руководители 

5. Очные и онлайн встречи 

с представителями 

различных профессий 

10 – 11 

классы 

В течение года Лычковская 

А.С., классные 

руководители 

6. Организация 

общественно-полезного 

труда школьников, как 

проба сил для выбора 

профессии 

10 - 11 

классы 
В течение 

учебного года 
Классные 

руководители 

7. Участие в социально-

значимых проектах 

10 - 11 

классы 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

8. Участие в учебно-

исследовательской 

конференции 

обучающихся «Учебно-

исследовательская 

деятельность как 

средство формирования 

творческой активности 

и профессиональных 

компетенций будущих 

специалистов» 

10 – 11 

классы 

март Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

9. Участие в Дне 

открытых дверей, 

ярмарках профессий в 

колледжах и ВУЗах 

города 

10 – 11 

классы 
В течение года Лычковская 

А.С., классные 

руководители 

10. Всероссийская акция 

«Неделя без турникета»  

10 - 11 

классы 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

11. Участие во 

Всероссийском проекте 

«Билет в будущее» 

10 - 11 

классы 

В течение года Лычковская 

А.С., классные 

руководители 

12. Проведение 

диагностики по 

10 – 11 

классы 

В течение года Астапова А.В. 



профориентации  

13. Индивидуальные 

консультации педагога-

психолога для 

школьников и их 

родителей по вопросам 

склонностей, 

способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных 

особенностей детей, 

которые могут иметь 

значение в процессе 

выбора ими профессии 

10 – 11 

классы 
По требованию Астапова А.В. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

1. Дни единых действий 

РДДМ 
10 – 11 

классы 
В течение года Гурова М.С. 

2. Школьный спортивный 

клуб «Спортсоюз» (по 

особому плану) 

10 - 11 

классы 

В течение года Михно Е.С. 

3. Участие во 

Всероссийских 

проектах по 

активностям РДДМ 

10 - 11 

классы 
В течение года Гурова М.С. 

4. Участие в движении 

«Орлята России» 
10 – 11 

классы 
В течение года Гурова М.С. 

5. Участие в 

благотворительных 

акциях 

10 – 11 

классы 
В течение года Тупикина С.Р., 

классные 

руководители 

Модуль «Добровольческая деятельность» 
 

1. Заседания волонтёрского 

отряда «Пять» 
10 – 11 

классы 
В течение 

года 
Тупикина 

С.Р. 

2. Участие  в организации 

культурных, спортивных,  

развлекательных  

мероприятий районного и 

городского уровней  от лица  

школы   

10 - 11 

классы 
В течение 

года 
Тупикина 

С.Р. 

3. Организация культурных, 

спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на 

базе  школы   

10 - 11 

классы 
В течение 

года 
Тупикина 

С.Р. 

4. Организация и проведение 

социально-значимых акций 

различных уровней  

10 – 11 

классы 

В течение 

года 

Тупикина 

С.Р. 

5. Работа с предметно-

эстетической средой в здании 

школы и на прилегающей 

территории 

10 - 11 

классы 
В течение 

года 
Тупикина 

С.Р. 

6. Работа с младшими 10 – 11 В течение Тупикина 



школьниками: проведение 

для них праздников, 

утренников, тематических 

вечеров 

классы года С.Р. 

 

Режим функционирования БОУ «Тарская СОШ № 5» устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.3648-20 и Уставом школы.  

 Обеспечение учебного плана  

План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 

10-11 классах, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования.  

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами и обладает материально-технической базой для осуществления 

обучения согласно данному плану внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, 

утвержденных директором школы.  

Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности:  

-спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; 

социальное; общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, конференции, ученическое научное общество, олимпиады, 

соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность 

занятий с учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации.  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в 

образовательной организации.  План внеурочной деятельности направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  



Минимальное количество наполняемости в группе при проведении 

занятий внеурочной деятельности составляет 12 человек.  
 

 

 

 

 

 

 

III.5. Система условий реализации основной образовательной 

программы всоответствии с требованиями ФГОС 

Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы  

       Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

        БОУ «Тарская СОШ № 5» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой среднего общего образования, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям реализованы в части: 

• Укомплектованности школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

• уровнем квалификации педагогических работников школы; 

• непрерывностью профессионального развития педагогических 

работников школы. 

В  БОУ «Тарская СОШ № 5» созданы условия для: 

• применения дистанционных образовательных технологий;  

• оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта; 

• стимулирования непрерывного личностного профессионального роста 

и повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, использования современных 

педагогических технологий;  

• повышения эффективности и качества педагогического труда; 

• выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

• осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

 

Таблица1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

№ Ф.И.О. педагога должность категория Педагогический 

стаж 



1. Баканова Е.Н. директор школы высшая 38 лет 

2. Бабич Е.А. зам.директора по 

УВР, учитель 

химии 

высшая 28 лет 

3. Тупикина С.Р. зам.директора по 

ВР 

высшая 23 года 

4. Афельд В.Э. учитель ма-

тематики, ин-

форматики 

высшая 16 лет 

5. Агапова Т.В. учитель физики первая 38 лет 

6. Перепёлкина Т.И. учитель 

географии 

нет 40 лет 

7. Спиченок Ю.В. учитель истории 

и 

обществознания 

первая 10 лет 

8. Другова А.Н. учитель биологии первая 6 лет 

9. Лычковская А.С. социальный 

педагог, учитель 

русского языка и 

литературы 

первая 13 лет 

10. Зимина П.А. учитель русского 

языка и 

литературы 

первая 4 года 

11. Михно Е.С. Учитель 

физической 

культуры и ОБЖ 

высшая 12 лет 

12. Астапова А.В. педагог-психолог первая 8 лет 

13. Волобуева Я.В. Учитель 

английского 

языка 

Нет 

(молодой 

специалист) 

2 года 

        В части повышения квалификации 100% педагогов на уровне среднего 

общего образования прошли курсовую подготовку (предметные,  

обновлённый ФГОС СОО, работа с одарёнными детьми, детьми-инвалидами, 

подготовка к ГИА, функциональная грамотность, формирующее 

оценивание), что соответствует требованиям стандарта. 

          Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников школы к реализации обновлённых ФГОС СОО:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся;  



• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

        Одним из условий успешной реализации обновлённых ФГОС СОО в 

БОУ «Тарская СОШ № 5» является созданная система методической работы 

в режиме разработки и реализации управленческих проектов и деятельности 

по ИППР, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС. 

       При оценке качества деятельности педагогических работников  

учитываются: 

• востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

их родителями (законными представителями);  

• использование учителями современных педагогических технологий и 

методик;  

• участие в методической работе;  

• распространение передового педагогического опыта;  

• повышение уровня профессионального мастерства;  

• работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся;  

• руководство проектной деятельностью обучающихся;  

• взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений; 

• социальная активность, работа на имидж школы. 

     Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

        Уровень квалификации работников БОУ «Тарская СОШ № 5» для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам, установлен аттестацией. Квалификация педагогов 

отражает:  

• компетентность в соответствующих предметных областях знания и 

методах обучения;  

• сформированность гуманистической позиции, позитивной 

направленности на педагогическую деятельность;  

• общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения 

и позицию педагога;  

• самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

        У педагогов БОУ «Тарская СОШ № 5», реализующих ООП СОО, 

сформированы основные компетенции, необходимые для реализации 

требований обновлённых ФГОС СОО и успешного достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе умения:  

• обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной 

мотивации, а также самомотивирования обучающихся;  

• осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с 

помощью современных ИКТ;  



• разрабатывать программы учебных предметов, курсов, 

методические и дидактические материалы;  

• выявлять и отражать в основной образовательной программе 

специфику особых образовательных потребностей (включая 

региональные, национальные и этнокультурные, личностные, в том 

числе потребности одарённых детей, детей с ОВЗ, детей с 

инвалидностью);  

• организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся, выполнение ими 

индивидуального итогового проекта; 

• оценивать деятельность обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, включая: проведение стартовой и 

промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 

ВСОКО, ВПР, осуществление комплексной оценки способности 

обучающихся решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи; 

• интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

• использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием. 

           Описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу 

           Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы № 5 является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. ОУ на протяжении нескольких 

лет успешно реализует ФГОС СОО, создана система методической работы в 

режиме ИППР по ликвидации профдефицитов педагогов и через 

управленческие проекты, обеспечивает качественный подход непрерывного 

профессионального развития педагогов в межаттестационный период.  

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы  

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

            Для обеспечения преемственности в формах организации 

деятельности обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе 

предусмотрено сочетание форм, использовавшихся на предыдущем этапе 

обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования будут 

применяться такие формы, как учебное командное сотрудничество, 

проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, 

тренинги, практики, конференции с постепенным расширением 



возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной 

работы. 

Учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

        Обеспечение преемственности осуществляется с учётом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего 

образования,  учёба приобретает профессионально-ориентированный 

характер.  

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения 

достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной 

психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного 

рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

        С целью обеспечения поддержки обучающихся будет проводиться 

работа по формированию психологической компетентности родителей 

(законных представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, 

посещение уроков и внеурочных мероприятий, в том числе через 

дистанционные формы родительского всеобуча. Психологическая 

компетентность родителей (законных представителей) будет формироваться 

через социальные сети и мессенджеры, через представление материалов 

родительского всеобуча на сайте школы, на сайте консультационного пункта 

«Успех» школы № 5, через образовательный портал «Дневник.ру». 

        Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 

консультациях. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

         К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся БОУ «Тарская СОШ № 5» относятся: 

• сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• выявление и поддержку одарённых обучающихся, поддержку 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения, при подготовке к ГИА, ВПР, региональному 

мониторингу и НПК; 



• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников, работы в команде; 

• поддержку объединений обучающихся, ученического 

самоуправления. 

           Важной составляющей деятельности школы № 5 является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с 

обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии 

друг друга. На психолого-педагогических семинарах, консультациях, 

педагогических советах, педагоги обучаются навыкам формирования 

адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. По 

вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; 

она представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, 

структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических 

условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 

отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

       Основными формами психолого-педагогического сопровождения в БОУ 

«Тарская СОШ № 5» выступают: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода 

ученика на уровень среднего общего образования и в конце 

каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

педагогом и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

• В рамках психодиагностического направления проводятся 

диагностические мониторинги, которые направлены на углублённое 

психолого-педагогическое изучение личности старшеклассников, 



выявление индивидуальных особенностей, определение причин 

нарушений в обучении, воспитании и развитии. 

Таблица 2. Мероприятия психодиагностического направления в БОУ 

«Тарская СОШ № 5» 

Психодиагностическое направление  
№ п\п  Содержание работы  Цель деятельности  Сроки проведения  
1  Социометрия  Оценка межличностных 

отношений в классе  
В течение года  

2  Компьютерное тестирование 

по методике «Профориента-

тор»  

Диагностика личностных 

особенностей, профориен-

тация  

В течение года  

3  Анкетирование одиннадцати-

классников по выбору нап-

равления дальнейшего обу-

чения  

Изучение профессиональ-

ных планов выпускников  
В течение года  

4  Анкетирование выпускников  Определение уровня удов-

летворенности выпуск-

ников образовательным 

процессом  

В течение года  

5  Индивидуальная профориен-

тационная работа  
Оказание психологической 

поддержки в профессио-

нальном самоопределении  

В течение года  

•  

•           Для обучающихся 10 – 11 классов в системе будут проводиться 

занятия по профориентации и психологической подготовке к ЕГЭ, в ходе 

данной работы выявятся профессиональные пробы и способности детей, 

сформируется практический опыт в различных сферах познавательной и 

профессиональной деятельности, знакомство с учебными заведениями 

среднего и высшего профессионального образования, будут 

сформированы представления о требованиях развивающегося общества к 

выпускникам школы. 

•         На уровне  СОО с учащимися в рамках классных часов будут 

проводиться индивидуальные и групповые психокоррекционные и 

развивающие занятия, направленные на развитие личности и 

индивидуальности учащихся, на регуляцию эмоционально-волевой сферы 

и формирования ключевых компетенций старшеклассников. 

• Таблица 3. Мероприятия развивающего и психокоррекционного 

направления в БОУ «Тарская СОШ № 5» 
Развивающее и психокоррекционное направление  
№ 

п/п  
Содержание работы  Цель деятельности  Сроки 

проведения  
2  Индивидуальные консультации для 

учащихся по результатам диагностик  
Развитие рефлексии, инфор-

мирование о личностных 

особенностях  

В течение года  

3  Индивидуальные консультации для 

родителей учащихся по результатам 

диагностик  

Оказание психологической 

поддержки родителям и 

организация условий вза-

имопонимания и помощи  

В течение года  



Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы  

        Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования включает в себя: 

• обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

• исполнение требований ФГОС СОО организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• реализацию обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и 

внеурочную деятельность. 

         Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования отражает структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

        Расчёт нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативных затрат оказания государственных 

(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется по универсальному профилю ООП СОО 

с учётом форм обучения, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом 

иных предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся) в расчёте на одного обучающегося. Финансовое 

обеспечение реализации ООП СОО БОУ «Тарская СОШ № 5» опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное среднее общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое 

обеспечение задания учредителя по реализации ООП СОО осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 



определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный 

расчётный подушевой норматив – это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии 

со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. Органы местного самоуправления могут устанавливать 

дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений 

за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

подушевого норматива. Региональный расчётный подушевой норматив 

должен покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

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 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

        Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ – муниципальный 

бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

       Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

• не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым 

в величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона – бюджеты муниципальных 



районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет – общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. В связи с требованиями Стандарта при 

расчёте регионального подушевого норматива должны учитываться затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений 

на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. Формирование фонда оплаты труда 

образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами (1,1), и отражается в смете БОУ «Тарская СОШ № 5» 

Тарского муниципального Финансовое обеспечение реализации ООП СОО 

БОУ «Тарская СОШ № 5» опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное среднее общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП СОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчётный 

подушевой норматив – это минимально допустимый объём финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на 

одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельской местности. Органы 

местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 



• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

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 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

        Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ – муниципальный 

бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

       Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона – бюджеты муниципальных 

районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет – общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

         В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального 

подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами (1,1), и отражается в 

смете БОУ «Тарская СОШ № 5». 



Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  

       Материально-технические условия реализации ООП СОО БОУ «Тарская 

СОШ № 5» формируются с учётом: 

• требований  обновлённых ФГОС СОО, ФООП; 

• положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего 

возраста», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 

15172. Российская газета, 2009, № 217); 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 

утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 

2010, № 36); 

• Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной 

деятельности и блока дополнительного образования). 

      Материально-технические условия реализации ООП СОО БОУ «Тарская 

СОШ № 5» обеспечивают: 

• формирование единой интерактивной  образоваельной среды, 

развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству, 

развитие различных компетентностей; 

• подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 



• формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 

• формирование основы научных методов познания окружающего 

мира; 

• условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

• воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

• развитие креативности, критического мышления; 

• поддержку социальной активности и осознанного выбора 

профессии; 

• возможность достижения обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения основной 

образовательной программы; 

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

• учитывают: 

• специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья); 

• специфику основной образовательной программы среднего 

общего образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и 

элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская 

деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого 

неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших 

учебных заведениях); 

• актуальные потребности развития образования (открытость, 

вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость 

с дополнительным и неформальным образованием). 

         Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и 

зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех её участников. 

       В школе выделены и оборудованы помещения для реализации 

образовательной деятельности обучающихся, административной и 

хозяйственной деятельности. Выделение помещений осуществляется с 

учётом ООП СОО БОУ «Тарская СОШ № 5», универсального профиля 

обучения, программы развития школы.  

          Материально-техническое оснащение школы обеспечивает следующие 

ключевые возможности: 



• реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности; 

• проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, 

проведение наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием 

традиционного и цифрового лабораторного оборудования, 

виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений); 

• получение личного опыта применения УУД в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

• базовое и углубленное изучение предметов; 

• наблюдение, наглядное представление и анализ данных, 

использование цифровых планов и карт; 

• физическое развитие, систематические занятия физической 

культурой и спортом, участие в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

• размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательной организации; 

• индивидуальную деятельность, работу в команде, планирование 

образовательной деятельности, фиксацию её реализации в целом и 

на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики 

промежуточных и итоговых результатов; 

• доступ к ресурсам библиотеки и Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

• проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, 

организацию досуга и общения обучающихся, группового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сценической 

работы, театрализованных представлений (обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением); 

• маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа 

(выпуск школьных печатных изданий, работа сайта 

образовательной организации, представление школы в социальных 

сетях); 

• организацию качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических 

работников.   

       Материально-техническая база БОУ «Тарская СОШ № 5» Тарского 

муниципального района Омской области по возможности приведена в 



соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды.  

Школа представляет собой двухэтажное здание. ОУ имеет спортивный и 

актовый зал, библиотеку, пришкольный участок, цветник, спортивную 

площадку. Имеются кабинеты начальной школы, русского языка и 

литературы, химии, физики, истории, ОБЖ, английского языка, математики, 

биологии, кабинеты обслуживающего труда и технического труда, 

кулинарии, компьютерный класс, 2 кабинета с выходом в Интернет, 

кабинеты психолога и социального педагога. В школе достаточное 

количество спортивного инвентаря, школьные мастерские оборудованы 

современными станками, имеются ноутбуки, интерактивный комплекс. 

Школьные кабинеты оборудованы компьютерной и мультимедийной 

установками, оснащены учебно-методическим оборудованием, необходимым 

для реализации образовательных стандартов, имеется игровая комната с 

релаксационной зоной, кабинет с аппаратурой для осуществления 

дистанционного обучения. Имеется  паспорт здания. 

   Школа имеет холодное  и горячее водоснабжение, центральное 

отопление,  канализацию, столовую на 50 посадочных мест.  

Площадь учебных помещений соответствует потребностям школы, 

соответствует проектной мощности – 300 учеников. Учебное здание 

используется рационально, учебные помещения эксплуатируются строго по 

назначению. Учебные классы располагаются вдали от спортивных, актового 

залов, столовой. Для всех обучающихся предусмотрена классно-кабинетная 

система обучения. Учебные помещения оснащены современной учебной 

мебелью (вся мебель соответствует СанПину). Выбор строительных 

материалов для отделки полов и стен разрешен к использованию в 

общеобразовательных учреждениях.  Учебные помещения во время 

перемены проветриваются. Учебные помещения имеют естественное боковое 

левосторонне освещение. 

Школа обеспечена учебным оборудованием, планомерно используемым 

в учебном  процессе, организовано его хранение. Оформление и озеленение 

кабинетов эстетически выполнены правильно, с учётом профиля кабинета, с 

минимумом необходимой информации. 

В 2021 году на базе БОУ «Тарская СОШ № 5» открыта «Точка роста» по 

предметам естественнонаучной направленности, что расширило 

возможности старшеклассников в плане практического освоения учебных 

предметов, создало комфортные условия для получения качественного 

образования, формирования функциональной грамотности и практических 

навыков. В 2022 году через участие в проекте «Цифровая образовательная 

среда» обновлена информационная составляющая ОУ, расширились 

возможности обучающихся и педагогов в использовании цифровых ресурсов 

в образовательной и воспитательной деятельности. 



Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы  

       Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

БОУ «Тарская СОШ № 5» современно для осуществления образовательного, 

воспитательного и процесса управления. Это открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. Основными элементами информационной 

образовательной системы в школе являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(делопроизводство, кадры). 

 В школе имеется кабинет информатики, все классы с выходом в 

Интернет, 2 кабинета с интерактивной доской, 3 кабинета с цифровой 

панелью, 7 кабинетов с мультимедийным оборудованием, мобильный класс 

для осуществления дистанционного обучения, видео-конференцзал 

оснащены электронно-вычислительной техникой, средствами коммуникации 

и аппаратурой. Интерактивные, коммуникационные и технические средства 

используются в образовательном и воспитательном процессе, методической 

и административной работе обучающимися, учителями-предметниками; в 

проведении уроков, занятий НОУ, кружков, студий, общешкольных 

мероприятий и др. Важной частью информационной образовательной среды 

является официальный сайт образовательной организации в сети Интернет, 

на котором размещается информация о реализуемых образовательных 

программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности.  

Информационно-образовательная среда школы № 5 обеспечивает: 

• информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

• планирование образовательной деятельности и её 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.  

Таблица 4. Информатизация образовательного процесса БОУ «Тарская СОШ 

№ 5» 
Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети  

Internet, Кбит/сек 

10 Мбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 17 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

                    31 

                    30 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, 

интерактивными досками 

10 

Наличие системы Дневник.ру (количество электронных 

журналов) 

15 

         В целях обеспечения реализации  обновлённой ООП СОО в БОУ 

«Тарская СОШ № 5» имеется библиотека, с доступом к информационным, 

справочным ресурсам. Библиотечный фонд школы укомплектован 

печатными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную 

образовательную программу среднего общего образования учебным 

предметам и курсам. Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд 

дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, классическая и 

современная художественная литература; научно-популярная и научно-

техническая литература; 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. 

Таблица 5. Библиотечно-информационное оснащение образовательного 

процесса 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M


Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 7166 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 86,8 

Обеспеченность учебниками  (%) 100 

Доля методических пособий (%) в библиотечном 

фонде 

18 

Количество подписных изданий 2 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

       В школе № 5  определены все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС. 

Система условий реализации ООП СОО БОУ «Тарская СОШ № 5» 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам ООП СОО с учётом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО; 

• разработка механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнёров; 

• привлечение всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров к разработке сетевого графика (дорожной 

карты) создания необходимой системы условий; 

• разработка механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика 

(дорожной карты). 
  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

          Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации ООП СОО является создание и поддержка комфортной 

развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за своё здоровье и 

жизнь. 



         Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

учитывают организационную структуру школы № 5, взаимодействие с 

другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых 

ориентиров, обозначенную в  обновлённом ФГОС СОО и выстроенную в 

ООП СОО учреждения.  

         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.  
 

Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий 

Таблица III.5.1Дорожная карта по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП СОО 
Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное обеспе-

чение реализации  

обновлённых ФГОС 

СОО 

1. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям  обновлённых 

ФГОС СОО (цели образовательной 

деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

В течение учеб-

ного года 

2.  Разработка основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной организации 

Июнь - август 

2023 года 

3.  Утверждение основной образовательной 

программы среднего общегообразования БОУ 

«Тарская СОШ № 5» 

август 2023 

года 

 4.  Приведение должностных инструкций 

работников БОУ «Тарская СОШ № 5» в 

соответствие с требованиями  обновлённых 

ФГОС СОО и тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

июль, август 

2023 

5.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

до 1 марта 2023 



6. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры БОУ 

«Тарская СОШ № 5» с учётом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

до 01 сентября 

2023 года 

7. Доработка: 

• учебного плана; 

• рабочих программ учебных предметов, 

курсов; 

• годового календарного учебного 

графика; 

• рабочих программ по внеурочной 

деятельности обучающихся; 

• плана ВСОКО; 

• плана методической работы школы 

до 01 сентября 

2023 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Финансовое обеспе-

чение введения 

обновлённых ФГОС 

среднего общего обра-

зования 

1. Определение объёма расходов, необхо-

димых для реализации ООП СОО и дости-

жения планируемых результатов 

в течение 2023- 

2024 учебного 

года 

2. Корректировка локальных актов, регла-

ментирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

до 15 сентября 

2023 года 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими ра-

ботниками 

до 01 сентября 

2023 года 

III. Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения  обновлённых ФГОС 

СОО 

до 01 октября 

2023 года 

2. Разработка и реализация модели 

взаимодействия организаций общего обра-

зования, дополнительного образования детей,  

учреждений культуры, спорта, обеспе-

чивающих организацию внеурочной деятель-

ности и занятости обучающихся 

до 01 октября 

2023 года 

3. Разработка и реализация системы мони-

торинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования 

учебного плана в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

сентябрь 2023 

года 



4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

в течение 2023 

– 2024 

учебного года 

IV. Кадровое обеспе-

чение реализации 

обновлённго ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации  обновлённого ФГОС СОО  
лето 2023 года 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации  

март 2023 года 

3. Корректировка тренингов, семинаров 

(обучение на рабочем месте) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС СОО 

до 10 сентября 

2023 года 

V. Информационное 

обеспечение 

реализации 

оновленного  ФГОС 

СОО 

1. Размещение на сайте школы информаци-

онных материалов о реализации обновлённого 

ФГОС СОО 

в течение 2023 

– 2024 года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации обновлённого 

ФГОС СОО и результатах обучающихся 

В конце 2022 – 

2023 ученого 

года 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации 

обновлённого ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

СОО БОУ «Тарская СОШ № 5» 

лето 2023 года 

VI. Материально-тех-

ническое обеспечение 

реализации 

обновлённых ФГОС 

среднего общего 

образо-вания 

1. Анализ материально-технического обеспе-

чения реализации ФГОС СОО 

в течение 2022 

– 2023 года 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной органи-

зации требованиям обнвлённых ФГОС СОО 

лето 2023 года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

обновлённых ФГОС и СанПиН 

лето 2023 года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образова-

тельной организации 

лето 2023 года 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям обновлённых ФГОС СОО 

лето 2023 года 

6. Обеспечение укомплектованности библио-

теки учебной литературой  
лето 2023 года 

7. Наличие доступа образовательной органи-

зации к электронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

постоянно 



информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

 

 

Контроль за состоянием системы условий 

         Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО БОУ 

«Тарская СОШ № 5» проводится путём мониторинга с целью эффективного 

управления процессом её реализации. Оценке обязательно подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки используется 

определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и рабочих программ по предметам учебного плана и 

внеурочной деятельности, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 
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