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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Воркуты – норма-

тивно управленческий документ, на базе которого осуществляется развитие образовательной дея-

тельности. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) 

разработана в соответствии Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578); Примерной основной образо-

вательной программы среднего общего образования (программа одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з). 

            Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и направлена на формиро-

вание российской гражданской идентичности, сохранение и развитие культурного разнообразия и 

языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изу-

чение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России., саморазвитие и самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную ус-

пешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Целями реализации ООП СОО являются: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностно и об-

щественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов средне-

го общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе индиви-

дуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования; 

- подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продол-

жению образования и началу профессиональной деятельности; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

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

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ФОП СОО предусматривает решение следую-

щих 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, приобре-

тению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными 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); 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
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- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся спо-

собности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной 

деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (населенного 

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

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной ори-

ентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудниче-

ство с базовыми организациями, организациями профессионального образования, центрами про-

фессиональной работы; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «СОШ № 44» г. 

Воркуты, является основным документом, определяющим содержание общего образования, а так-

же регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и вне-

урочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

            Создавая программу среднего общего образования, образовательная организация учитывает 

следующие принципы её формирования: 

            1) принцип учета ФГОС СОО: ФОП СОО базируется на требованиях, предъявляемых 

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

среднего общего образования; 

           2) принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

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

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

           3) принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ФОП СОО обеспечивает конст-

руирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 

операции, контроль и самоконтроль); 

           4) принцип индивидуализации обучения: ФОП СОО предусматривает возможность и меха-

низмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных представите-

лей) обучающегося; 

           5) системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обуче-

ния, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

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

ности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

6) принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении образователь-

но-воспитательных целей и путей их достижения; 

7) принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изу-

чаемых учебных предметов; 

8) принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП СОО предусматривает связь уроч-

ной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достиже-

ние личностных результатов освоения образовательной программы; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
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9) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допус-

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

здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических техноло-

гий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответ-

ствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министер-

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

щими 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 государст-

венного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), 

действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

Программа направлена на удовлетворение потребностей всех участников образовательных 

отношений, а именно:  

- ученика, т.к. программа направлена на удовлетворение его личностных, метапредметных 

и предметных запросов и потребностей, что достигается за счет включения в учебную деятель-

ность личностно-ориентированных технологий; на формирование общей культуры, на духовно-

нравственное, социальное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей его социальную успешность, развитие твор-

ческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья;  

- родителей, заинтересованных в развитии ребенка и получении качественного образования 

в комфортных психологических условиях для продолжения получения образования учащихся раз-

ных индивидуальных способностей и возможностей (одаренные дети, дети с ограниченными воз-

можностями здоровья) Школа работает по принципу открытой системы, осуществляя взаимодей-

ствие с родителями, корректируя изменения в основной образовательной программе с учетом из-

менения ситуации в образовании и интересов родителей;  

             - учителя, заинтересованного в подготовке учащихся к освоению основной образователь-

ной программы на уровне среднего общего образования, в становлении и совершенствовании 

уровня своего педагогического мастерства, позволяющего решать профессиональные задачи раз-

ного уровня сложности, в развитии профессиональной педагогической культуры, обеспечивающей 

возможность педагогу самореализоваться в личностно-профессиональном плане;  

              - образовательной организации, как организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей Программу, повышающую рейтинг образовательной организации на 

рынке образовательных услуг;  

              - общества и государства – в реализации инновационных программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере 

науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем продуктивные преоб-

разования.  

Основная образовательная программа среднего общего образования ориентирована на 

обеспечение уровня социальной готовности личности к самоопределению в сфере науки, культу-

ры, производства, межличностных отношений, на развитие способности к творческому самовыра-

жению в учебной, трудовой, во внеклассной деятельности. 

Основная образовательная программа среднего общего образования:  

- сохраняет преемственность с основной образовательной программой начального общего образо-

вания и основного общего образования;  

- определяет взаимосвязь приоритетных целей и задач образовательной организации с позиции ор-

ганизационно-педагогического, кадрового и методического компонентов;  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=375839&date=10.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=371594&date=10.01.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=371594&date=10.01.2023&dst=100047&field=134
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- отражает особенности с позиции адаптивной модели организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность;  

- характеризует механизм реализации образовательной программы образовательной организации с 

позиции кадрового состава, методического и материально-технического обеспечения учебно-

воспитательной деятельности.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:  

- с формированием у учащихся системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельно-

сти, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в 

целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководство-

ваться ими в деятельности;  

- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением 

учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического ком-

понентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личност-

ные устремления учащихся. Ведущее место у учащихся на уровне среднего общего образования 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с 

дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными;  

- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоя-

тельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной об-

разовательной траектории;  

- с формированием у учащихся научного типа мышления, овладением научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами;  

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; 

углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или 

иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других лю-

дей.  

Переход учащегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым 

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным 

психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное самоопреде-

ление, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого об-

раза «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ори-

ентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового воз-

раста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для пол-

ноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предпо-

лагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего 

места во взрослом мире.  

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов учащихся и их родите-

лей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая образова-

тельные потребности учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 

значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования, профес-

сиональной деятельности и успешной социализации. 

МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты (далее - Организация), осуществляет образовательную дея-

тельность, реализует образовательные программы или их части с применением электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Федеральным законом от 
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29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах обучения или 

при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся.  

При организации внеурочной деятельности возможна полная форма обучения с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий.  

В период актированных дней, режима повышенной готовности или действия режима само-

изоляции (карантина) организация образовательного процесса осуществляется с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Дистанционное обучение организуется так же для длительно болеющих детей; детей, выез-

жающих во время учебного процесса вместе с родителями в другие города или за границу на от-

дых; детей, выезжающих на спортивные тренировочные сборы и соревнования в другие города; 

детей, находящихся на длительном лечении, детей, находящихся на индивидуальном обучении».  

При осуществлении образовательной деятельности, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реализации образовательных программ классный руководи-

тель информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 

том числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового 

контроля по учебным дисциплинам, консультаций».  

При реализации образовательных программ или их частей с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий участники образовательных 

отношений самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций: 

- создают условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их частей в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся (Часть 3 статьи 16 Федерального закона № 

273);  

- образовательная организация обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор спо-

соба которой осуществляется организацией самостоятельно (исходя из материально-технические и 

информационно-методических условий), и контроль соблюдения условий проведения мероприя-

тий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения.  

При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий:  

- местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения организации 

независимо от места нахождения обучающихся (Часть 4 статьи 16 Федерального закона №273);  

- организация обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки пе-

дагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников 

организации;  

- организация самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи обу-

чающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с ис-

пользованием информационных и телекоммуникационных технологий (Часть 1 статьи 28 Феде-

рального закона № 273). 

Организации вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их частей с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий, организуя учебные занятия в виде онлайн-уроков, обеспечивающих для обучающихся незави-

симо от их места нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную програм-

му, достижение и оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности 

в электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый дос-

туп через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий 

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

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

учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиениче-

скими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
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В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в преде-

лах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

 

1.2. Общая характеристика основной образовательной программы  

среднего общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе 

ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает 

региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, 

обеспечивает достижение учащимися образовательных результатов в соответствии с требования-

ми, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализу-

ется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа среднего общего образования МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты, включает три 

раздела: 

1. Целевой; 

2. Содержательный; 

3. Организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требо-

вания ФГОС СОО и составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в основной образовательной 

программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

учащихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.  

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех пред-

метных областей основной образовательной программы среднего общего образования на базовом 

или углубленном уровнях (профильное обучение) основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность является организационным механизмом реализации основной об-

разовательной программы среднего общего образования.  

Система внеурочной деятельности включает в себя:  

- жизнь ученических сообществ;  

- курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся;  

- организационное обеспечение учебной деятельности;  

- систему воспитательных мероприятий.  

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования кани-

кулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных меро-

приятий и общих коллективных дел. Вариативность в распределении часов на отдельные элемен-

ты внеурочной деятельности определяется профилем обучения (универсальный).  

Внеурочная деятельность обеспечивает учёт индивидуальных особенностей потребностей 

учащихся и организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образова-

тельного процесса. Выбор осуществляется на основе анкетирования учащихся и закрепляется за-

явлением родителей (законных представителей). По итогам полученных результатов формируются 

группы, состав которых закрепляется локальным актом учреждения. Внеурочная деятельность ор-

ганизуется по пяти направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-
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нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскур-

сии, кружки, секции, круглые столы, конференции, квэсты, социальные акции, диспуты, олимпиа-

ды, соревнования, поисковые и научные исследования. 

МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты самостоятельно разрабатывает план внеурочной деятельно-

сти, который определяет состав и структуру направлений, формы организации и объем внеуроч-

ной деятельности для учащихся на уровне среднего общего образования в пределах установленно-

го норматива. Курсы внеурочной деятельности ведут педагоги учреждения, целенаправленно 

формируя метапредметные и личностные результаты. 

Основная образовательная программа среднего общего образования учреждения рассчитана 

на 2 года, в  течение  этого  срока  возможно  внесение  изменений  и дополнений. 

Программа адресована: 

 - учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и предпо-

лагаемых результатах деятельности учреждения по достижению учащимся образовательных ре-

зультатов; для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности педагогического коллектива, родителей и учащихся и возможности их взаимодейст-

вия;  

- педагогическому коллективу для углубления понимания смыслов образования и в качест-

ве ориентиров в практической деятельности;  

- администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполне-

нию требований к результатам и условиям достижения планируемых результатов основной обра-

зовательной программы среднего общего образования;  

- учредителю для повышения объективности оценивания образовательных результатов уч-

реждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процес-

са, качества, условий и результатов образовательной деятельности образовательной организации.  

Стратегическая цель учреждения в области качества – создание условий для обеспечения 

доступного качественного образования и конкурентоспособности выпускников учреждения в об-

разовательном пространстве города, республики, России.  

Учреждение реализует основную образовательную программу среднего общего образова-

ния и обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей (законных представителей) как участ-

ников образовательного процесса:  

- с Уставом и другими документами (локальными актами), регламентирующими осуществ-

ление образовательного процесса в учреждении;  

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образова-

тельной программы среднего общего образования, установленными законодательством Россий-

ской Федерации и Уставом учреждения. 

  ООП СОО размещена на официальном сайте  МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты 

https://shkola44sivomaskinskij-r11.gosweb.gosuslugi.ru 

1.3. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержа-

тельную основу образовательной программы, которые обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной об-

разовательной программы среднего общего образования (далее — системой оценки). Они являют-

ся содержательной и критериальной основой программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки – с другой. Стандарт устанавливает 

требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы: 

1) личностным, включающим: осознание обучающимися российской гражданской иден-

тичности; готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; наличие мотивации 

к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции личности 

https://shkola44sivomaskinskij-r11.gosweb.gosuslugi.ru/
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на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и на-

ционально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых уста-

новок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

2) метапредметным, включающим: освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); способ-

ность их использования 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 образо-

вательной траектории; овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

3) предметным, включающим: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предме-

та научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предмет-

ной области. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной 

образовательной программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья опреде-

ляются в примерных адаптированных основных образовательных программах. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредмет-

ным и предметным результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу, 

является системно-деятельностный подход. 

1.3.1. Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты, осуществляю-

щей образовательную деятельность, в соответствии с традиционными российскими социокультур-

ными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопоряд-

ку, труду, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям мно-

гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В адаптированных основных образовательных программах требования к личностным ре-

зультатам дополняются специальными результатами коррекционно-развивающей работы по раз-

витию жизненной компетенции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися 

должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеж-

дений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненно-

го опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной дея-

тельности, 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 гуманистиче-

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

лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-

знакам; готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво-

вать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначе-

нием; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 
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2. Патриотического воспитания. 

Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к сво-

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; ценностное отноше-

ние к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традици-

ям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; идейная 

убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу. 

3. Духовно-нравственного воспитания. 

Осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного 

сознания, этического поведения; способность оценивать ситуацию и принимать осознанные реше-

ния, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; осознание личного вклада в по-

строение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям и (или) другим 

членам семьи, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в со-

ответствии с традициями народов России. 

4. Эстетического воспитания. 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, труда и общественных отношений; способность воспринимать различные виды ис-

кусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового ис-

кусства, этнических культурных традиций и народного творчества; готовность к самовыражению 

в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности. 

5. Физического воспитания. 

Сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью. 

6. Трудового воспитания. 

Готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; готовность к активной 

деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, плани-

ровать и самостоятельно выполнять такую деятельность; интерес к различным сферам профессио-

нальной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни. 

7. Экологического воспитания. 

Сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем; планирование и осуществление действий в окружающей среде 

на основе знания целей устойчивого развития человечества; активное неприятие действий, прино-

сящих вред окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические послед-

ствия предпринимаемых действий, предотвращать их; расширение опыта деятельности экологиче-

ской 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 деятель-
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ности, готовность осуществлять проектную исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе. 

1.3.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы сред-

него общего образования 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

а) базовые логические действия:  

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;  

- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобще-

ния;  

- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности;  

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем;  

б) базовые исследовательские действия:  

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

- овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразова-

нию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и соци-

альных проектов; 

- формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми поня-

тиями и методами; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях;  

- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее реше-

ния, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения;  

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их досто-

верность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

- давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

- разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематери-

альных ресурсов;  

- осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональ-

ную среду;  

- уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения;  

- ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

- владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуще-

ствлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления;  

- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации;  

- оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и моральноэти-

ческим нормам;  

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитив-

ных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
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безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

- владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности лично-

сти. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

а) общение:  

- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распозна-

вать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;  

- владеть различными способами общения и взаимодействия;  

- аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;  

- развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность:  

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

- выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива;  

- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее дос-

тижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников обсуждать 

результаты совместной работы;  

- оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разрабо-

танным критериям;  

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

значимости;  

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчест-

во и воображение, быть инициативным. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями:  

а) самоорганизация:  
- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и фор-

мулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений;  

- давать оценку новым ситуациям;  

- расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

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

- оценивать приобретенный опыт;  

- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, по-

стоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль:  

- давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований;  

- использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

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

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:  

- самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть на-

правления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;  

- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое по-

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

открытым новому;  
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- внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, ини-

циативность, 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, за-

ботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей:  

- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

- принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности;  

- признавать свое право и право других людей на ошибки;  

- развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

1.3.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего об-

щего образования 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются 

для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.   

Стандарт определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт реше-

ния проблем и творческой деятельности) освоения основной образовательной программы с учетом 

необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики изучаемых 

учебных предметов и ориентирован на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки (далее - предметные результаты). 

Требования к предметным результатам:  

- формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкрет-

ных умений; 

- формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом результатов про-

водимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования (всероссийских прове-

рочных работ, национальных исследований качества образования, международных сравнительных 

исследований);  

- определяют минимум содержания среднего общего образования, изучение которого гарантирует 

государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;  

- определяют требования к результатам освоения основной образовательной программы по учеб-

ным предметам на базовом и углубленном уровнях и ориентированы преимущественно на подго-

товку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету; 

- обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и профессио-

нальной деятельности; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, со-

временного состояния науки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразова-

тельной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последую-

щему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систе-

матических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечи-

вать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной дея-

тельности. 

1.3.3.1. Русский язык и литература 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире (го-

сударственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из мировых 
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языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной ценности многонационального 

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

в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; сформированность 

ценностного отношения к русскому языку;  

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические высказы-

вания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуа-

цией (объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; объем диалогического 

высказывания - не менее 7 - 8 реплик); совершенствование умений выступать публично; представ-

лять результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности; использовать образова-

тельные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач; 

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

совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и дополнитель-

ную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) 

на слух; выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте; создавать тексты 

разных функционально-смысловых типов; тексты научного, публицистического, официально-

делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 150 слов);  

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, приемы ин-

формационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая гипер-

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

шанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); совершенствование умений 

создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другое);  

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

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, тексты разных 

функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы), различной жанровой принадлежности; 

сформированность представлений о формах существования национального русского языка; знаний 

о признаках литературного языка и его роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, коммуника-

тивном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного русского литератур-

ного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические); 

совершенствование умений применять знание норм современного русского литературного языка в 

речевой практике, корректировать устные и письменные высказывания; обобщение знаний об ос-

новных правилах орфографии и пунктуации, совершенствование умений применять правила ор-

фографии и пунктуации в практике письма; сформированность умений работать со словарями и 

справочниками, в том числе академическими словарями и справочниками в электронном формате;  

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

нальных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке художественной лите-

ратуры; совершенствование умений распознавать, анализировать и комментировать тексты раз-

личных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык 

художественной литературы);  

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

шенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте;  

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повседневном общении, ин-

тернет-коммуникации. 

По учебному предмету «Литература» (базовый уровень):  
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности по-

колений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры; сформиро-

ванность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

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

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

других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к традици-

онным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и со-

временной 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" (избран-

ные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; роман Л.Н. Толстого "Война и 

мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишневый сад" А.П. Чехова; рассказы и 

пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма "Две-

надцать" 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. Ахма-

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

Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твар-

довского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произве-

дения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе 

Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, 

Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, В.М. Шукшина и других); не 

менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, 

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

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

пилова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и по-

вести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. 

Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); не менее од-

ного произведения из литературы народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзато-

ва, 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 кон-

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

современностью;  

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

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и пись-

менных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведе-

нии, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обу-

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

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

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

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

ным на уровне начального общего и основного общего образования):  

- конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя;  

- традиция и новаторство;  

- авторский замысел и его воплощение;  

- художественное время и пространство;  

- миф и литература; историзм, народность;  

- историко-литературный процесс;  

- литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, фу-

туризм), постмодернизм;  

- литературные жанры;  
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- 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, му-

зыка 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 пись-

менной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, кон-

спектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объем сочинения 

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

ные высказывания с учетом норм русского литературного языка;  

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

странстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

1.3.3.2. Предметные результаты по предметной области «Родной язык и родная литература» 

обеспечивают: 

1.3.3.2.1 «Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации»: 

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

щества, государства; сформированность ценностного отношения к родному языку; представлений 

о взаимосвязи родного языка и родной культуры, об отражении в родном языке российских тради-

ционных духовно-нравственных ценностей;  

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

эффективное взаимодействие в ситуациях формального и неформального межличностного и меж-

культурного общения, умений свободно общаться на родном языке в различных формах и на раз-

ные темы; использовать языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой общения;  

3) формирование умений переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая тек-

сты разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); создание вторичных текстов, 

редактирование собственных текстов;  

4) систематизация знаний о функциональных разновидностях родного языка и функциональ-

но-смысловых типах речи; совершенствование навыков анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности на родном языке;  

5) систематизация знаний об изобразительно-выразительных возможностях родного языка; 

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

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

нях и единицах, закономерностях его функционирования; формирование представлений о формах-

существования родного языка;  

7) развитие культуры владения родным языком с учетом его функциональных возможностей; 

свободное использование активного словарного запаса, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии родного языка;  

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

чевой практике; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения правильности использова-

ния языковых средств и соответствия языковым нормам;  
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9) совершенствование умений использовать правила речевого этикета на родном языке в раз-

личных сферах общения, включая интернет-коммуникацию;  

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

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

справочные системы в электронной форме (при их наличии). 

1.3.3.2.2. «Родная литература»: 

По учебному предмету «Родная литература» (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса родная литература должны отражать: 

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

и общества; включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку и родной литературе как носителям культуры своего на-

рода;  

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

нравственным становлением личности; понимание родной литературы как художественного отра-

жения традиционных духовно-нравственных российских и национально-культурных ценностей;  

3) сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению на родном языке 

как средству познания культуры своего народа и других культур на основе многоаспектного диа-

лога, уважительного отношения к ним как форме приобщения к литературному наследию и через 

него к сокровищам отечественной и мировой культуры;  

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

идентификации; сформированность чувства причастности к истории, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений;  

5) владение основными фактами жизненного и творческого пути национальных писателей и 

поэтов; знание и понимание основных этапов развития национальной литературы, ключевых про-

блем произведений родной литературы, сопоставление их с текстами русской и зарубежной лите-

ратуры, затрагивающими общие темы или проблемы; 

6) умение выявлять идейно-тематическое содержание произведений родной литературы 

разных жанров с использованием различных приемов анализа и понятийного аппарата теории ли-

тературы; владение умениями познавательной, учебной проектно-исследовательской деятельно-

сти; 

7) сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно прочитанные 

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

ниями других видов искусств, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; владение умением использовать словари и справочную литературу, опираясь на ре-

сурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем;  

8) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях языка 

родной литературы и умений самостоятельного смыслового и эстетического анализа художест-

венных текстов;  

9) владение умением создавать самостоятельные письменные работы разных жанров (раз-

вернутые ответы на вопросы, рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, сочинения, 

эссе, доклады, рефераты и другие работы). 

1.3.3.3. Предметная область «Иностранный язык» 

1.3.3.3.1. Иностранный язык: 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной области 

«Иностранные языки» должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компе-

тенции на пороговом уровне и на уровне, превышающем пороговый, достаточном для делового 

общения в рамках выбранного профиля в совокупности ее составляющих - речевой (говорение, 

аудирование, чтение и письменная речь), языковой (орфография, пунктуация, фонетическая, лек-

сическая и грамматическая стороны речи), социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной): 
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По учебному предмету «Иностранный язык» (базовый уровень):  

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные 

ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер человека и литературного пер-

сонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. Выбор профессии. 

Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного языка в современном мире. Моло-

дежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, со-

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

на/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка:  

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

ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повест-

вование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией объемом 14 - 15 фраз в 

рамках отобранного тематического содержания речи; передавать основное содержание прочитан-

ного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно представлять в объеме 14 - 15 

фраз результаты выполненной проектной работы; 

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

содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуника-

тивной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

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

ния, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содер-

жания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

прочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать представ-

ленную в них информацию;  

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

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

писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая принятый 

речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой на план, кар-

тинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, 

кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в 

таблице; представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов; 

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

к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентич-

ные тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографическими навыками в отношении 

изученного лексического материала; овладение пунктуационными навыками: использовать запя-

тую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопроситель-

ный и восклицательный знаки;  

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

ние личного характера; 

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

таний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, кон-

версия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и различных коммуникатив-

ных типов предложений;  

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным осно-

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

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

ниц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребления родственных 

слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии;  

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

ных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в 

рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

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

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и исполь-

зовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и 

реалии страны/стран изучаемого языка (например, система образования, страницы истории, ос-

новные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о социокультурном 

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

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

дать нормы вежливости в межкультурном общении;  

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

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки ин-

формации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - описание/перифраз/толкование; 

при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную догадку;  

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

ственным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

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

учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением информационно-

коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (да-

лее - сеть Интернет); использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения 

иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информаци-

онно-справочные системы в электронной форме. 

По учебному предмету «Второй иностранный язык» (базовый уровень):  

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные 

ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер человека и литературного пер-

сонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. Выбор профессии. 

Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного языка в современном мире. Моло-

дежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, со-

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

на/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка:  

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

ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией объемом 

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

ние прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно представлять в 

объеме 14 - 15 фраз результаты выполненной проектной работы;  

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

содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуника-

тивной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации;  
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смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

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

различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочи-

танного;  

читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать представленную в 

них информацию;  

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

ветствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообще-

ние личного характера объемом до 140 слов, соблюдая принятый речевой этикет; создавать пись-

менные высказывания объемом до 180 слов с опорой на план, картинку, таблицу, графики, диа-

граммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; представлять резуль-

таты выполненной проектной работы объемом до 180 слов;  

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

к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей в том числе применять правило отсутствия фразового уда-

рения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентичные 

тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с со-

блюдением правил чтения и интонации; овладение орфографическими навыками в отношении 

изученного лексического материала; овладение пунктуационными навыками: использовать запя-

тую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопроситель-

ный и восклицательный знаки;  

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

ние личного характера; 

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

таний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, кон-

версия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и различных коммуникатив-

ных типов предложений; выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений 

по заданным основаниям; 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических еди-

ниц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребления родственных 

слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии;  

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

ных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в 

рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

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

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и исполь-

зовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и 

реалии страны/стран изучаемого языка (например, система образования, страницы истории, ос-

новные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о социокультурном 

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

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

дать нормы вежливости в межкультурном общении; 

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

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки ин-

формации:  

при говорении - переспрос;  

при говорении и письме - описание/перифраз/толкование;  

при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную догадку;  
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8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по суще-

ственным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

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

учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением информационно-

коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; использовать приобретенные умения и навыки 

в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные словари и справоч-

ники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

1.3.3.4. Предметная область «Математика и информатика» 

Математика (включая учебные курсы «Алгебра и начала математического анализа», «Гео-

метрия», «Вероятность и статистика») (на базовом уровне): 

По учебному предмету «Математика» требования к предметным результатам освоения базо-

вого курса математики должны отражать: 

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

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

решения задач; 

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выполнять вычис-

ление значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, преобразования дроб-

но-рациональных выражений;  

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

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

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

разная, определенный интеграл; умение находить производные элементарных функций, используя 

справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики многочленов с использованием 

аппарата математического анализа; применять производную при решении задач на движение; ре-

шать практико-ориентированные задачи на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

пути, скорости и ускорения;  

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

ная функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные функции; уме-

ние строить графики изученных функций, использовать графики при изучении процессов и зави-

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

формулами зависимости между величинами;  

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

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

семейными финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию 

задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность результатов; 

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

меньшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; умение извле-

кать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, от-

ражающую свойства реальных процессов и явлений; представлять информацию с помощью таб-

лиц и диаграмм; исследовать статистические данные, в том числе с применением графических ме-

тодов и электронных средств;  

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

чайного события; умение вычислять вероятность с использованием графических методов; приме-

нять формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы при реше-

нии задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство со случайными величинами; 

умение приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и общественных яв-

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

скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол меж-

ду прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от точки до 

плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; умение использовать при 

решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов ок-

ружающего мира; 

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

пипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, сечения 

фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь поверхности пира-

миды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, 

пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение изображать многогранники и поверхности 

вращения, их сечения от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств; уме-

ние распознавать симметрию в пространстве; умение распознавать правильные многогранники;  

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

стве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур при решении 

задач;  

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

верхности), используя изученные формулы и методы;  

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты точки, 

вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, сумма векторов, 

произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул координаты середины 

отрезка, расстояние между двумя точками; 

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

матические факты и математические модели в природных и общественных явлениях, в искусстве; 

умение приводить примеры математических открытий российской и мировой математической 

науки. 

По учебному предмету «Математика» (включая разделы «Алгебра и начала математического 

анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика») (углубленный уровень) требования к пред-

метным результатам освоения углубленного курса математики должны включать требования к ре-

зультатам освоения базового курса и дополнительно отражать:  

1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, при-

знак, доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать обратное и противо-

положное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод математической 

индукции; проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую пра-

вильность рассуждений;  

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

умение использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и яв-

лений и при решении задач, в том числе из других учебных предметов;  

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

умение задавать и описывать графы различными способами; использовать графы при решении за-

дач; 

4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число сочетаний, чис-

ло перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные факты и рассуждения для 

решения задач; 

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

циональное число, иррациональное число, множества натуральных, целых, рациональных, дейст-

вительных чисел; умение использовать признаки делимости, наименьший общий делитель и наи-

меньшее общее кратное, алгоритм Евклида при решении задач; знакомство с различными позици-

онными системами счисления;  

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

ной степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным (вещественным) по-

казателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного числа;  
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7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, уравнение, 

неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, неравенств и систем, 

рациональные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, тригонометриче-

ские уравнения, неравенства и системы; умение решать уравнения, неравенства и системы с по-

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

уравнения, неравенства, их системы для решения математических задач и задач из различных об-

ластей науки и реальной жизни;  

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

ция функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с целым показателем, 

тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции, показательная и логариф-

мическая функции; умение строить графики функций, выполнять преобразования графиков функ-

ций; 

умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей при решении 

задач из других учебных предметов и из реальной жизни; выражать формулами зависимости меж-

ду величинами;  

умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, огра-

ниченность функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции на промежутке; умение проводить исследование функции;  

умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, неравенств и за-

дач с параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, нера-

венств и их систем;  

9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрес-

сия, геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; умение зада-

вать последовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул;  

10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика функции, 

первая и вторая производная функции, геометрический и физический смысл производной, перво-

образная, определенный интеграл; умение находить асимптоты графика функции; умение вычис-

лять производные суммы, произведения, частного и композиции функций, находить уравнение 

касательной к графику функции; 

умение использовать производную для исследования функций, для нахождения наилучшего 

решения в прикладных, в том числе социально-экономических и физических задачах, для опреде-

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

примеры математического моделирования с помощью дифференциальных уравнений; 

11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные числа, 

модуль и аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чисел (геометрическая, три-

гонометрическая и алгебраическая); уметь производить арифметические действия с комплексны-

ми числами; приводить примеры использования комплексных чисел;  

12) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее 

и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для описания числовых дан-

ных; умение исследовать статистические данные, в том числе с применением графических мето-

дов и электронных средств; графически исследовать совместные наблюдения с помощью диа-

грамм рассеивания и линейной регрессии;  

13) умение находить вероятности событий с использованием графических методов; приме-

нять для решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, формулу полной вероят-

ности, формулу Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оценивать вероятности реальных 

событий; умение оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, ма-

тематическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение случайной величины, функции рас-

пределения и плотности равномерного, показательного и нормального распределений; умение ис-

пользовать свойства изученных распределений для решения задач; знакомство с понятиями: закон 

больших чисел, методы выборочных исследований; умение приводить примеры проявления зако-

на больших чисел в природных и общественных явлениях; 
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14) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, отре-

зок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол меж-

ду прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями; умение использовать 

при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объек-

тов в окружающем мире; умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, 

правильный многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, 

шар, сфера, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси или основанию, 

сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение строить сечение много-

гранника, изображать многогранники, фигуры и поверхности вращения, их сечения, в том числе с 

помощью электронных средств; умение применять свойства геометрических фигур, самостоятель-

но формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках 

геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить классификацию фи-

гур по различным признакам, выполнять необходимые дополнительные построения;  

15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, величина уг-

ла, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостя-

ми, площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, объем куба, пря-

моугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение находить от-

ношение объемов подобных фигур; 

16) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, симметрия 

на плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные фигуры; умение рас-

познавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре; умение ис-

пользовать геометрические отношения, находить геометрические величины (длина, угол, площадь, 

объем) при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни;  

17) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, вектор, ко-

ординаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на число, разложение 

вектора по базису, скалярное произведение, векторное произведение, угол между векторами; уме-

ние использовать векторный и координатный метод для решения геометрических задач и задач 

других учебных предметов; оперировать понятиями: матрица 2 x 2 и 3 x 3, определитель матрицы, 

геометрический смысл определителя;  

18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять выражения, 

уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с ис-

пользованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; строить математиче-

ские модели с помощью геометрических понятий и величин, решать связанные с ними практиче-

ские задачи; составлять вероятностную модель и интерпретировать полученный результат; решать 

прикладные задачи средствами математического анализа, в том числе социально-экономического 

и физического характера;  

19) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значимости матема-

тики в изучении природных и общественных процессов и явлений; умение распознавать проявле-

ние законов математики в искусстве, умение приводить примеры математических открытий рос-

сийской и мировой математической науки. 

По учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) требования к предметным резуль-

татам освоения базового курса информатики должны отражать: 

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

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

ненты системы", "системный эффект", "информационная система", "система управления"; владе-

ние методами поиска информации в сети Интернет; умение критически оценивать информацию, 

полученную из сети Интернет; умение характеризовать большие данные, приводить примеры ис-

точников их получения и направления использования;  

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных стацио-

нарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; владение на-
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выками работы с операционными системами и основными видами программного обеспечения для 

решения учебных задач по выбранной специализации;  

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

принципах разработки и функционирования интернет-приложений;  

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств проти-

водействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное распро-

странение персональных данных; соблюдение требований техники безопасности и гигиены при 

работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; понимание правовых ос-

нов использования компьютерных программ, баз данных и работы в сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение 

определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при заданных па-

раметрах дискретизации;  

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообще-

ний (префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и ис-

правлять ошибки при передаче данных;  

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного 

натурального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования логических вы-

ражений, используя законы алгебры логики; определять кратчайший путь во взвешенном графе и 

количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа;  

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

словых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для изуче-

ния универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#); 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; определять без использования 

компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления и под-

программы, при заданных исходных данных; модифицировать готовые программы для решения 

новых задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

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

бранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) 

типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: представление 

числа в виде набора простых сомножителей; нахождение максимальной (минимальной) цифры на-

турального числа, записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10; вычисле-

ние обобщенных характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, 

произведения среднего арифметического, минимального и максимального элементов, количества 

элементов, удовлетворяющих заданному условию); сортировку элементов массива;  

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные мате-

риалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в базе 

данных; наполнять разработанную базу данных; умение использовать электронные таблицы для 

анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметиче-

ского, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

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

цессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе 

моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представ-

лять результаты моделирования в наглядном виде;  

12) умение организовывать личное информационное пространство с использованием различ-

ных средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов государствен-

ных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возможностей и ограничений техно-

логий искусственного интеллекта в различных областях; наличие представлений об использовании 

информационных технологий в различных профессиональных сферах. 
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1.3.3.5. Предметная область «Общественно-научные предметы»  

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:  

− сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закре-

пленным Конституцией Российской Федерации;  

− понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

− сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и со-

поставлять методы исследования, характерные для общественных наук;  

− формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий;  

− сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концеп-

ции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью про-

верки гипотез и интерпретации данных различных источников;  

− владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.  

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

По учебному предмету «История» (базовый уровень) требования к предметным результатам 

освоения базового курса истории должны отражать:  

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

цессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать ис-

торическое значение Российской революции, Гражданской войны, Новой экономической полити-

ки (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Рес-

публик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских науч-

но-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, спе-

циальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX - начала XXI века; осо-

бенности развития культуры народов СССР (России);  

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

ческих личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие России в XX - начале XXI века; 

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

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX - 

начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; фор-

мулировать 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; систе-

матизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, явления, процессы;  

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исто-

рических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории 

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

событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI века; 

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

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

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную ин-

формацию при работе с историческими источниками;  

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исто-

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

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности;  
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8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историче-

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

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представ-

ления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном материале (с ис-

пользованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

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

озной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гума-

низма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявле-

ние уважения к историческому наследию народов России;  

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

щите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории;  

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

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

культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»:  

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

мика, культура. Предпосылки революции.  

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразо-

вания большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". Обще-

ство, культура в годы революций и Гражданской войны.  

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

тивизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя 

политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

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

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и 

тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободитель-

ная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. За-

щита памяти о Великой Победе.  

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

витого социализма". Развитие науки, образования, культуры. «Холодная война» и внешняя поли-

тика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза.  

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

ской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная модернизация. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоедине-

ние с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном ми-

ре. 

По учебному курсу «Всеобщая история»:  

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

ные события, результаты. Власть и общество.  

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

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

США. Германский нацизм. «Народный фронт». Политика «умиротворения агрессора». Культурное 

развитие.  

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

годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.  

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

ческие 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. Геополитиче-

ский кризис 2022 года и его влияние на мировую систему. 
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По учебному предмету «География» (базовый уровень) требования к предметным результа-

там освоения базового курса географии должны отражать:  

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

лин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления 

глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, 

на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; определять роль географических 

наук в достижении целей устойчивого развития;  

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

ториальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого развития, зеле-

ной энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в про-

странстве; описывать положение и взаиморасположение географических объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать гео-

графические процессы и явления и распознавать их проявления в повседневной жизни; использо-

вать знания об основных географических закономерностях для определения и сравнения свойств 

изученных географических объектов, явлений и процессов; проводить классификацию географи-

ческих объектов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между социально-

экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и 

размещением населения, между природными условиями и природно-ресурсным капиталом и от-

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

пользования географических знаний;  

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий, 

умение применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объек-

тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропо-

генных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдений; выбирать форму фиксации 

результатов наблюдения; формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и 

явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и ис-

пользовать источники географической информации (картографические, статистические, тексто-

вые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники гео-

графической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных 

и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по географическим картам разного 

содержания и другим источникам географической информации качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; определять и нахо-

дить 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 гео-

графических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности при-

родными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; пред-

ставлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую ин-

формацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации 

из различных источников географической информации; критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; использовать различные источники геогра-

фической информации для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
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8) сформированность умений применять географические знания для объяснения разнообраз-

ных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и геоэкологические 

процессы и явления; объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-

экономического развития, включая особенности проявления в них глобальных проблем человече-

ства; использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенно-

стях 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 соци-

ально-экономические и геоэкологические процессы и явления;  

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 

о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географи-

ческие аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить примеры взаимосвязи 

глобальных проблем; приводить примеры возможных путей решения глобальных проблем. 

По учебному предмету «Обществознание» (базовый уровень) требования к предметным ре-

зультатам освоения базового курса обществознания должны отражать:  

сформированность знаний об (о):  

обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных 

сфер и институтов;  

основах социальной динамики;  

особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы жиз-

ни общества; глобальных проблемах и вызовах современности;  

перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития Российской 

Федерации; 

человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности;  

особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и само-

сознании человека; особенностях профессиональной деятельности в области науки, культуры, 

экономической и финансовой сферах;  

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

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

конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике;  

роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, 

этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений;  

социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской Федерации, в том 

числе поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных отношений; струк-

туре и функциях политической системы общества, направлениях государственной политики Рос-

сийской Федерации; 

конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти;  

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

защиты прав в Российской Федерации;  

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

административных, уголовных общественных отношений;  

системе права и законодательства Российской Федерации; 

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

сти человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, кол-

лективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, 

осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и 

целостности государства;  

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать существен-

ные и несущественные признаки понятий, определять различные смыслы многозначных понятий, 
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классифицировать используемые в социальных науках понятия и термины; использовать понятий-

ный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, для ориентации в социальных науках и 

при изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний;  

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

циональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая умения 

характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры взаимосвязи всех сфер 

жизни общества; выявлять причины и последствия преобразований в различных сферах жизни 

российского общества; характеризовать функции социальных институтов; обосновывать иерархию 

нормативных правовых актов в системе российского законодательства; 

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

ванность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, включая универ-

сальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе социоло-

гические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование;  

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной информации, 

полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегиче-

ского характера, публикации в средствах массовой информации; осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из неадап-

тированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений, для восполнения 

недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в инфор-

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

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

и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презента-

ций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные вы-

ступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной проблематике, 

составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тек-

сты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, реализа-

ции прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской Федерации, в том чис-

ле правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных общественных событиях, опре-

деления личной гражданской позиции; осознание значимости здорового образа жизни; роли не-

прерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

в решении различных задач;  

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точки зрения социаль-

ных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения социальных наук для 

объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать теоретические положения 

фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социаль-

ного опыта и фактами социальной действительности, в том числе по соблюдению правил здорово-

го образа жизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на основе предло-

женных критериев;  

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую информацию для достиже-

ния личных финансовых целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом рисков и спосо-

бов их снижения; сформированность гражданской ответственности в части уплаты налогов для 

развития общества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе поступаю-

щей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень достоверности ин-

формации; владение умением соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в 

источниках информации, давать на основе полученных знаний правовую оценку действиям людей 

в модельных ситуациях; 
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12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять 

стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, ценностей, экономической рационально-

сти и финансовой грамотности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, осоз-

навать опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридической ответственности, в 

том числе для несовершеннолетних граждан. 

По учебному предмету «Обществознание» (углубленный уровень) требования к предмет-

ным результатам освоения углубленного курса обществознания должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:  

1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальной психологии, эко-

номике, социологии, политологии, правоведении и философии, их предмете и методах исследова-

ния, этапах и основных направлениях развития, о месте и роли отдельных научных дисциплин в 

социальном познании, о роли научного знания в постижении и преобразовании социальной дейст-

вительности; о взаимосвязи общественных наук, необходимости комплексного подхода к изуче-

нию социальных явлений и процессов;  

2) сформированность знаний об обществе как системе социальных институтов; о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообразии социальных институтов, 

включая семью, государство, базовые экономические, политические институты, институты в сфе-

ре культуры и массовых коммуникаций; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных 

институтов; об изменении с развитием общества их состава и функций; о политике Российской 

Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского общест-

ва; о государственно-общественных институтах в Российской Федерации, в том числе об институ-

те Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; о способах и элементах соци-

ального контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о конституционных 

принципах национальной политики в Российской Федерации; о свободе и необходимости, единст-

ве и многообразии в общественном развитии, факторах и механизмах социальной динамики;  

3) овладение элементами методологии социального познания; умение применять методы на-

учного познания социальных процессов явлений для принятия обоснованных решений в различ-

ных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и практических 

целей;  

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретические подходы, 

делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях; прово-

дить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники научного и научно-

публицистического характера, вести дискуссию, выстраивать аргументы с привлечением научных 

фактов и идей; владение приемами ранжирования источников социальной информации по целям 

распространения, жанрам, с позиций достоверности сведений;  

5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный социальный опыт, ис-

пользовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, разрешения 

конфликтов правовыми способами; умение подходить к анализу и оценке общественных явлений с 

научных позиций, соотносить различные теоретические подходы, оценки; делать собственные вы-

воды и обосновывать их на теоретическом и эмпирическом уровнях; 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на основе пра-

вовых норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и установ-

ленных правил, умение самостоятельно заполнять формы, составлять документы, необходимые в 

социальной практике;  

7) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения образования на 

уровне высшего образования по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая 

умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать 

гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодейст-

вовать в исследовательских группах при решении учебных задач, требующих совместной деятель-

ности, выполнять свою часть работы по предложенному плану (инструкции), соотносить свои дей-
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ствия с действиями других участников групповой деятельности; способность ориентироваться в 

направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально-гуманитарной подготов-

кой. 

1.3.3.6. Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

По учебному предмету «Физика» (базовый уровень) требования к предметным результатам 

освоения базового курса физики должны отражать: 

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

учной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и 

современных технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки; 

понимание физической сущности наблюдаемых явлений микромира, макромира и мегамира; по-

нимание роли астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

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

основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, ре-

зонанс, волновое движение; диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твердых тел, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденса-

ция, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь средней кинетической энергии 

теплового движения молекул с абсолютной температурой, повышение давления газа при его на-

гревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; электриза-

ция тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, элек-

тромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, пре-

ломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; фотоэлектрический 

эффект, световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и 

искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, характеризующими 

физические процессы (связанными с механическим движением, взаимодействием тел, механиче-

скими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением вещества, тепловыми процесса-

ми; электрическим и магнитным полями, электрическим током, электромагнитными колебаниями 

и волнами; оптическими явлениями; квантовыми явлениями, строением атома и атомного ядра, 

радиоактивностью); владение основополагающими астрономическими понятиями, позволяющими 

характеризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных системах, в межгалактической 

среде; движение небесных тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

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

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

суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; молекулярно-

кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый закон термодинамики; закон 

сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка цепи, закон Ома для пол-

ной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, закон сохра-

нения энергии, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон пре-

ломления света; закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения элек-

трического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного рас-

пада); уверенное использование законов и закономерностей при анализе физических явлений и 

процессов;  

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная 

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

тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при 

решении физических задач; 
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6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: проводить 

прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный способ измерения и 

используя известные методы оценки погрешностей измерений, проводить исследование зависимо-

стей физических величин с использованием прямых измерений, объяснять полученные результа-

ты, используя физические теории, законы и понятия, и делать выводы; соблюдать правила безо-

пасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента и учебно-

исследовательской деятельности с использованием цифровых измерительных устройств и лабора-

торного оборудования; сформированность представлений о методах получения научных астроно-

мических знаний;  

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью, 

используя физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физиче-

скую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, прово-

дить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины; решать каче-

ственные задачи, выстраивая логически непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изу-

ченные законы, закономерности и физические явления;  

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий проте-

кания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жиз-

ни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устрой-

ствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального при-

родопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, полу-

чаемой из разных источников, умений использовать цифровые технологии для поиска, структури-

рования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации; развитие 

умений критического анализа получаемой информации;  

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

планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, 

адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы;  

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

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

По учебному предмету «Химия» (базовый уровень) требования к предметным результатам 

освоения базового курса химии должны отражать:  

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонаучной кар-

тины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры 

личности, ее функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и эко-

логически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;  

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

(химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, p-, d-электронные орбитали атомов, 

ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, 

молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, 

изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, 

биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки), мономер, полимер, структурное звено, 

высокомолекулярные соединения, кристаллическая решетка, типы химических реакций (окисли-

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

литы, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость хи-

мической реакции, химическое равновесие), теории и законы (теория химического строения орга-

нических веществ А.М. Бутлерова, теория электролитической диссоциации, периодический закон 

Д.И. Менделеева, закон сохранения массы), закономерности, символический язык химии, факто-

логические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших не-

органических и органических веществ в быту и практической деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных по-

нятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств неорганических и 
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органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и 

представлениями других естественнонаучных предметов;  

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений междуна-

родного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия важнейших веществ 

(этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, глицин, угарный газ, угле-

кислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода и других), составлять 

формулы неорганических и органических веществ, уравнения химических реакций, объяснять их 

смысл; подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующими эксперимен-

тами и записями уравнений химических реакций;  

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неорганических и 

органических веществ к определенным классам и группам соединений, характеризовать их состав 

и важнейшие свойства; определять виды химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная), типы кристаллических решеток веществ; классифицировать химические реакции;  

6) владение основными методами научного познания веществ и химических явлений (наблю-

дение, измерение, эксперимент, моделирование);  

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

химических реакций с использованием физических величин, характеризующих вещества с количе-

ственной стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количества вещества; использовать 

системные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, свя-

занных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (превраще-

ния органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, качествен-

ные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация белков при нагревании, цвет-

ные реакции белков; проводить реакции ионного обмена, определять среду водных растворов, ка-

чественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония; решать экспе-

риментальные задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с правилами техники 

безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием; представлять резуль-

таты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формули-

ровать выводы на основе этих результатов;  

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получаемую из раз-

ных источников (средств массовой информации, сеть Интернет и другие);  

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения 

в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 

среды; учитывать опасность воздействия на живые организмы определенных веществ, понимая 

смысл показателя предельной допустимой концентрации;  

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформированность умения 

применять знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений;  

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения использовать рель-

ефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

По учебному предмету «Биология» (базовый уровень) требования к предметным результа-

там освоения базового курса биологии должны отражать:  

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

нальной грамотности человека для решения жизненных проблем;  

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических 

терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, 

биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), био-

синтез белка, структурная организация живых систем, дискретность, саморегуляция, самовоспро-

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

уровневая организация;  

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических 

теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, происхождения жизни и 

человека;  
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4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы и зако-

номерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюллера, К. Бэра), границы 

их применимости к живым системам;  

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, используемых в 

биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; организации и проведения 

биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснения полученных результатов и формулирования выводов с использованием 

научных понятий, теорий и законов;  

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и 

эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и экосистем; осо-

бенности процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического 

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

индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы за существование, естественного отбо-

ра, видообразования, приспособленности организмов к среде обитания, влияния компонентов эко-

систем, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и пре-

вращение энергии в биосфере;  

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения биологических 

процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспе-

чения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения здорового образа 

жизни, норм грамотного поведения в окружающей природной среде; понимание необходимости 

использования достижений современной биологии и биотехнологий для рационального природо-

пользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипические схе-

мы скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, составлять схемы пере-

носа веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети);  

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического содержа-

ния, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информа-

ции, научно-популярные материалы); интерпретировать этические аспекты современных исследо-

ваний в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать глобальные экологические проблемы 

современности, формировать по отношению к ним собственную позицию;  

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные сообщения на 

основе биологической информации из нескольких источников, грамотно использовать понятий-

ный аппарат биологии. 

1.3.3.7. Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедея-

тельности» 

По учебному предмету «Физическая культура» (базовый уровень) требования к предмет-

ным результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для орга-

низации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполне-

нию нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО);  

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и производственной дея-

тельностью;  

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, динамики физического развития и физических ка-

честв;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использо-

вание их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомле-

ния и сохранения высокой работоспособности;  
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5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, ак-

тивное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной деятельности, в сфе-

ре досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

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

носливости, гибкости и ловкости). 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) 

требования к предметным результатам освоения базового курса по основам безопасности жизне-

деятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, об-

щества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в собствен-

ном поведении;  

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуа-

циях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой сре-

де); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знать 

порядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях;  

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного по-

ведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке действий в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте;  

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

практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; сформиро-

ванность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к приро-

де, разумного природопользования; 

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

неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных заболева-

ний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе 

жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к 

вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-

социального характера;  

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

социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать опас-

ные явления и противодействовать им;  

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на практике; 

умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, опасно-

сти вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им;  

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

ния 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 безо-

пасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь лично-

сти, общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль государства в противодействии 

терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и террористическую деятель-

ность и противодействовать им; знать порядок действий при объявлении разного уровня террори-

стической опасности; знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта; со-

вершении террористического акта; проведении контртеррористической операции; 

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

характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; знание основ обо-

роны государства и воинской службы; прав и обязанностей гражданина в области гражданской 

обороны; знать действия при сигналах гражданской обороны;  

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

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации 
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Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обя-

занностей гражданина в этой области;  

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли госу-

дарства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы оцен-

ки и управления качеством образования в МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты и служит одним из осно-

ваний для разработки локального нормативного акта образовательной организации о формах, пе-

риодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 1.4.1. Общие положения 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования 

г. Воркуты, Республики Коми и Российской Федерации, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются: ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и обеспечение эффектив-

ной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организа-

ции являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как ос-

нова их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторин-

га МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты, мониторинговых исследований муниципального, регионального 

и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты как основа аккредитаци-

онных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащи-

мися ООП СОО МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты. 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;  

- Государственная итоговая аттестация 

- Всероссийские проверочные работы 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 
Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основа-

нии:  

− мониторинга результатов образовательных достижений учащихся, полученных в рамках внут-

ренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки;  

− мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем).  

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценива-

ния осуществляется администрацией образовательной организации.  
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Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению ква-

лификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации об-

суждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции 

текущей образовательной деятельности, по совершенствованию программы развития образова-

тельной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых управленче-

ских решений.  

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения учащимися образовательных результатов в 

процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты реализует 

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

жений. 

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. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  

- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, ком-

муникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуаль-

ных образовательных достижений и для итоговой оценки;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стан-

дартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, на-

блюдения и др.);  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучаю-

щимися 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. 

1.4.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуаль-

ных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекст-

ной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для ин-

терпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

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

дартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследова-

тельских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в само-

стоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

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

формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 
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Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые устанавлива-

ются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен-

тов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а яв-

ляется предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образова-

тельной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных монито-

ринговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федераль-

ном или региональном уровне и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

− соблюдение норм и правил поведения, принятых в МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты»;  

− участие в общественной жизни МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты»;  

− ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

− ответственности за результаты обучения;  

− готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии;  

− ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МОУ «СОШ № 44» г. Ворку-

ты» и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблю-

дений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного 

года и представляются в виде характеристики по форме, установленной МОУ «СОШ № 44» г. 

Воркуты». Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, воз-

можно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Оценка личностных результатов освоения основной образовательной программы 

Образовательные достиже-

ния 

Основные показатели/ объ-

ект оценивания 

Методы контроля 

Личностные результаты  
 

1) соблюдение норм и правил 

поведения, принятых в школе, 

социуме;  

2) участие в общественной 

жизни, общественно-полезной 

деятельности;  

3) прилежание и ответствен-

ность за результаты обучения;  

4) готовность и способность де-

лать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в 

том числе выбор направления 

профильного образования, про-

ектирование индивидуального 

учебного плана на старшей сту-

пени общего образования;  

5) ценностно-смысловые уста-

новкиучащихся, формируемые 

средствами различных предме-

тов в рамках системы общего 

1. Наблюдение 

2. Тестирования психолога 

3. Анкетирование 

4. Мониторинговые исследова-

ния на основе централизованно 

разработанного инструментария 

5. Портфолио 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
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образования.  

6) сформированность основ 

гражданской идентичности 

личности;  

7) готовность к переходу к са-

мообразованию на основе учеб-

но-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору 

направления профильного обра-

зования; 

8) сформированность социаль-

ных компетенций, включая цен-

ностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт соци-

альных и межличностных отно-

шений, правосознание 

 

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

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ФОП СОО, которые отражают совокупность познавательных, коммуника-

тивных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения про-

грамм учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регуля-

тивных, 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 МОУ 

«СОШ № 44» г. Воркуты в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутрен-

него мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной организа-

ции. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические ма-

териалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, ком-

муникативных 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 (компью-

теризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универ-

сальных 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. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе - про-
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ект) 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 осуществ-

лять 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 про-

веденных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

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

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художест-

венной 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 МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

- сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к самостоя-

тельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить пробле-

му и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формули-

ровку 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 рабо-

ты, 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 ресурс-

ные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в труд-

ных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на во-

просы. 

Вышеназванные критерии проявляются на недостаточном (соответствует оценке «неудов-

летворительно»), базовом (соответствует оценке «удовлетворительно»), повышенном (соответст-

вует оценке «хорошо») и высоком (соответствует оценке «отлично») уровнях сформированности 

навыков проектной деятельности.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности ко-

миссии МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презента-

ции учащегося и отзыва руководителя.  

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в доку-

менте об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

Методические указания (Обязательные требования к оформлению и содержанию ИП)  
Работа выполняется на стандартных машинописных листах формата А4 (297х201мм) с по-

лями: верхнее и нижнее – по 20 мм, левое – 20 мм, правое – 15 мм. Шрифт - TimesNewRoman, раз-

мер – 12, через 1,5 интервала, форматирование – «по ширине», красная строка абзаца – 1,27 см. 

Допускается выделение в тексте отдельных слов, предложений, абзацев «курсивом» заголовков 

«жирным шрифтом». Объем работы - не менее 10 листов без приложений, объем приложений не 

более 10 листов.  

Титульный лист оформляется строго в соответствии с образцом.  

В работе не допускаются орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки. Их 

наличие приведёт к снижению оценки за работу.  
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При заимствовании текста из каких-либо источников, обязательно наличие ссылок на авто-

ра текста в конце предложения или абзаца в виде [7], где цифра обозначает номер источника в 

списке литературы после заключения. 

Список использованных источников составляется в соответствии с ГОСТ в алфавитном по-

рядке.  

− Книга одного автора.  

− Книга двух, трёх авторов.  

− Книга более трёх авторов.  

− Ссылка на электронный ресурс  

− Статьи газет, журналов.  

– Словари, энциклопедии. 

Работа обязательно включает содержание.  

Введение должно включать:  

− актуальность, отражающую важность выбранной темы для автора или общества;  

− цель;  

− задачи (не более пяти);  

− объект;  

− предмет;  

− методы.  

Введение может содержать проблему, гипотезу и практическую значимость работы.  

Основная часть работы может быть разделена на главы и параграфы. Каждая глава должна 

заканчиваться выводом. Текст основной части может включать иллюстрации (рисунки, диаграм-

мы, фотографии), имеющие сквозную нумерацию и названия таблицы сквозной нумерации. 

Заключение включает выводы, анализ полученных результатов, рекомендации по исполь-

зованию материалов проекта на практике.  

Список литературы  

Работа может содержать приложения, имеющие нумерацию.  

Работа представляется в печатной и электронной форме в формате doc.  

За актуальность, руководство и организацию выполнения ИП ответственность несет непо-

средственно руководитель ИП.  

Руководитель ИП:  

− определяет задание на выполнение ИП;  

− оказывает обучающемуся помощь в организации и выполнении работы;  

− проводит систематические консультации;  

− проверяет выполнение работы (по частям или в целом).  

За все материалы, изложенные в ИП, принятые решения и за точность всех данных ответст-

венность несет непосредственно учащийся – автор ИП. 

Требования к содержанию и направленности проекта  
На уровне среднего общего образования обучающиеся имеют право выбора одного из на-

правлений проектной и учебно-исследовательской деятельности:  

− исследовательское;  

− инженерное;  

− прикладное;  

бизнес-проектирование;  

− информационное;  

− социальное;  

− игровое;  

− творческое.  

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  
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Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

Результат (продукт) проектной деятельности, любая из следующих работ:  

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

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

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

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инс-

ценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и муль-

тимедийные продукты.  

К защите учащийся должен подготовить продукт проектной деятельности, представленный 

в одной из описанных выше форм.  

Требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитиро-

вания, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без ука-

зания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

По окончании выполнения ИП учащийся подготавливает защиту и презентацию ИП. 

Этапы и примерные сроки работы над проектом  
В процессе работы над ИП учащийся под контролем руководителя планирует свою дея-

тельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный.  

Подготовительный этап (I полугодие, 10 класс): выбор темы и руководителя проекта.  

Основной этап (II полугодие, 10 класс – I полугодие , 11 класс): совместно с руководителем 

разрабатывается план реализации ИП, сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, 

выбор способа представления результатов, оформление работы, предварительная проверка руко-

водителем проекта.  

Заключительный (январь – февраль, 11 класс): защита проекта, оценивание работы.  

Контроль соблюдения сроков осуществляет руководитель ИП. 

Требования к процедуре проведения защиты проекта  
Независимо от типа проекта, его защита происходит публично: после заслушивания докла-

да (не более 5 минут) ответы на вопросы по теме проекта 2-3 минуты. Соблюдение регламента 

свидетельствует о сформированности регулятивных навыков обучающегося.  

К защите учащийся представляет проектный продукт, печатное описание проекта.  

Место защиты ИП - образовательная организация.  

ОО определяет график защиты ИП. График защиты ИП утверждается директором.  

Школа создаёт школьную аттестационную комиссию. Состав комиссии от 3 до 5 человек. В 

комиссии должны присутствовать: представитель администрации ОО, классный руководитель. В 

комиссии могут присутствовать: представитель муниципальных органов образования, представи-

тель Управляющего совета, родительская общественность.  

Аттестационная крмиссия оценивает уровень ИП в соответствии с критериями. Для защиты 

ИП выделяется 1-2 дня до 10 февраля.  

Школа организует в дополнительные сроки защиту ИП для учащихся с ОВЗ, больных уча-

щихся (обучающиеся, отсутствовавшие в основной срок защиты).  

Проект на недостаточном уровне сформированности навыков проектной деятельности (со-

ответствует оценке «неудовлетворительно») возвращается обучающемуся на доработку. Учащийся 

дорабатывает ИП в течение недели, представляет к повторной защите. 

Система оценки результатов внеурочной деятельности  

Общая рефлексивная карта курса внеурочной деятельности 

 

1.Какой курс внеурочной деятельности я посещаю 

с большим удовольствием?  
 

2.Какой курс считаю самым важным?  

3.Какой курс считаю не нужным?  
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4. Сколько курсов посещаю?  

5. Помогают ли родители?  

6. Где буду использовать полученные знания?  

7.Помогают ли курсы в повседневной учѐ бе?  

8.Какой новый курс хотел бы посещать?  

Данная рефлексивная карта заполняется обучающимся в декабре и мае и хранится у класс-

ного руководителя. 

Рефлексивная карта  
обучающегося _ класса ФИ курса внеурочной деятельности « » 

1. Чему я научился на занятиях?  

2. Буду ли продолжать занятия в следующем 

году? 

 

3. Над чем ещѐ  надо поработать?  

4. Где пригодятся знания?  

5. В полную ли силу занимался?  

6. За что можешь себя похвалить?  

 

Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения ООП СОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также 

на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися пла-

нируемых 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 спо-

собов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (по-

знавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, примене-

ние, функциональность. 

Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание термино-

логии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, сте-

пенью проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получе-

нию нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных за-

дач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает осознанное использование приобре-

тенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложно-

стью 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 проце-

дур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией 

МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты» в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП 
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СОО, доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

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 уче-

том степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

Таблица 1 

Проверка читательской гра-

мотности 

 

Комплексная контрольная ра-

бота (или, письменная работа 

на межпредметной основе) 

10 класс, март 

 

Проверка цифровой грамот-

ности 

Комплексная контрольная ра-

бота 

10 класс, февраль 

 

Проверка уровня сформиро-

ванности УУД 

Комплексная контрольная ра-

бота 

10 класс, апрель 

 

Переход на удаленное, дистанционное обучение (обучение с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий) и электронное обучение (использование образовательных 

платформ и ресурсов сети Интернет) предполагает организацию оценивания получаемых обучаю-

щимися знаний и формируемых умений. Безусловно, оценка знаний, умений и навыков, получен-

ных в условиях временного дистанционного обучения, приобретает особое значение по причине 

пока еще непривычного, опосредованного контакта обучающегося и педагога. Однако так же, как 

и при очном обучении, учитель может применять различные формы контроля и оценивания. 

Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся при реализации 

образовательных программ среднего общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (далее - Закон). 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" 

- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816, которым утвержден Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дис-

танционных образовательных технологий при реализации образовательных программ (далее - По-

рядок). 

- Методическими рекомендациями о реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профес-

сионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 19.03.2020. 

 При организации текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием дис-

танционных образовательных технологий необходимо минимизировать обращение к электронным 

и цифровым образовательным сервисам, и платформам, работающим в онлайн режиме. Педагоги-

ческим работникам рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с учетом сис-

темы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и за-

дания, выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, 

устных онлайн консультаций. 

Для контроля и оценки результатов обучения рекомендуются следующие способы дистан-

ционного взаимодействия: 

- письменные работы обучающихся с последующей передачей их учителю в электронном виде, в 

том числе с использованием учебных пособий, предназначенных для контроля и оценки знаний и 
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умений обучающихся по учебному предмету (при их наличии); 

- онлайн тесты, самостоятельно разработанные учителем или методическим объединением учите-

лей; 

- подборки заданий в соответствии с планируемыми результатами изучаемой темы с последующей 

автоматизированной обработкой данных; 

- выполнение обучающимися небольших по объему творческих, проектных заданий, в том числе 

предполагающих коллективные формы взаимодействия через ресурсы сети Интернет. 

График текущего контроля также должен быть доведен до сведения обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей). При работе с родителями важно убедить их, что обучающий-

ся должен задания выполнять самостоятельно. При выполнении обучающимся контрольных и 

проверочных работ, тестов помощь родителей не допускается (за исключением технического со-

провождения). 

Образовательная организация должна обеспечить ведение учета результатов образователь-

ного процесса в электронной форме. 

В ходе реализации дистанционного образования необходимо регулярно оценивать дости-

жения обучающихся. Так же, как и при очном обучении в работе учителя должно присутствовать 

два вида оценивания: формирующее и суммативное. 

Под формирующим оцениванием понимается оценивание в процессе обучения, когда ана-

лизируются знания, умения, ценностные установки и оценки, а также поведение учащегося, уста-

навливается обратная связь учитель-ученик об успехах и недостатках учащегося. 

Основная цель данного вида оценивания - мотивировать учащегося на дальнейшее обуче-

ние, планирование целей и путей их достижения. 

Для проведения формирующего оценивания не важно, какие формы, приемы и методы ис-

пользуются. Это могут быть тесты, опросы, проекты, выступления и т.д. Формирующим оценива-

ние делают не набор определенных заданий, а цель проведения = личный прогресс ребенка в обу-

чении. 

Суммативное оценивание проводится с целью определения соответствия знаний учащихся 

нормам и требованиям стандартов обучения и констатирует факт обученности учащихся. 

Если формирующее оценивание проводится самими участниками образовательного про-

цесса и с той частотой, которая необходима учителю и учащимся для достижения образователь-

ных целей, то суммативное оценивание осуществляется, как правило, внешними органами соглас-

но тем или иным нормативным документам. При формирующем оценивании шкала оценивания 

может быть разработана учителем или группой учителей, при суммативном оценивании использу-

ется общепринятая государственная шкала оценивания. 

Сравнительный анализ формирующего и суммативного оценивания дан в таблице. 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ формирующего и суммативного оценивания 

 

Показатели Формирующее оценивание Суммативное оценивание 

Цель: определить новые пути и формы обуче-

ния; исправить ошибки учащихся; 

Обеспечить обратную связь учителя с 

учащимися. 

определить соответствие знаний 

учащихся нормам и требованиям 

стандартов обучения; 

констатировать факт обученности 

учащихся. 

Анализ: результаты оценивания сравниваются с 

предыдущими результатами данного 

учащегося 

результаты оценивания сравнива-

ются со стандартами; среднестати-

стическими результатами; результа-

тами, определенными контроли-

рующими органами 

Шкала: может разрабатываться учителем; 

может быть как балльной (отметка), так 

и словесной (оценка); может быть без-

используется общепринятая балль-

ная шкала оценивания. 
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отметочным. 

Критерии:  разрабатываются учителем или группой 

учителей в соответствии с принятой шка-

лой оценивания  

единые (критерии оценки ВПР, РПР 

ГИА (ЕГЭ, тестовый работ).  

Периодичность 

проведения: 

 

определяется учителем в зависимости от 

потребностей учащихся; может прово-

диться достаточно часто (несколько раз в 

течение урока). 

по итогам прохождения тем, блоков, 

модулей, курсов, по окончании пе-

риодов обучения 

Участники:      

 

учитель;  

учащиеся в виде самооценки и взаимо-

оценки (внутреннее) 

администрация  

образовательного  

учреждения;  

контролирующие органы (внешнее) 

Фиксация ре-

зультатов:  
 

в листах наблюдения; в виртуальном 

пространстве; портфолио учащихся 

официальные документы: результа-

ты ВПР, РПР ЕГЭ; административ-

ных работ; классные и электронные 

журналы и т.д. 

Для организации проведения суммативного оценивания во время дистанционного задания 

необходимо использовать методические рекомендации по вопросам внедрения систем электрон-

ного дистанционного обучения в деятельность образовательных учреждений Российской Федера-

ции, разработанные Министерством Просвещения РФ. 

Особенностью контроля в дистанционном обучении является необходимость дополнитель-

ной реализации функций идентификации личности обучающегося для исключения возможности 

фальсификации обучения.  

Контроль в образовательном процессе заключается в проверке хода и результатов теорети-

ческого и практического усвоения учащимися учебного материала. Оценка знаний, умений и на-

выков, полученных в процессе дистанционного обучения, приобретает особое значение ввиду 

опосредованного контакта обучающегося и педагога. В связи с этим, повышается роль и значение 

объективных и многокритериальных форм контроля качества знаний.  

При организации текущего контроля акцент сделан на выполнении учащимися различных 

видов заданий, используемых в специальной учебной среде: задания с ответом в виде текста; зада-

ния с ответом в виде файла; задания с ответом вне сайта; тесты; и др.  

В МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты предпочтительными являются формы текущего контроля, 

использующие компьютерные технологии не только для проведения контрольного мероприятия, 

но и для обработки его результатов. Задания должны содержать описание шкалы количественных 

оценок контроля и соответствия баллов достигнутому уровню знаний и умений ученика. Формы 

текущего контроля в обязательном порядке фиксируются в тематическом планировании по пред-

мету.  

Реализована возможность учета различных вариантов проверки работы учителем: только 

рецензирование, только оценивание, рецензирование и оценивание. Учитываются различные сис-

темы оценивания (балльные, словесные). 

В системе реализована возможность просмотра содержания заданий и содержания работ 

учащегося. В каждом курсе специальной учебной среды в режиме реального времени отображает-

ся информация о том, какие задания сданы учащимися этого курса и требуют проверки. Основное 

предназначение модуля для учителя - создать условия для эффективной работы по проверке работ 

учащихся, а для администратора - дать удобный инструмент контроля за процессом учебного 

взаимодействия учителей и учащихся. Особенностью формата курса является возможность зада-

вать траекторию изучения материалов систематического курса (последовательность изучения тем 

курса), контролировать в автоматизированном режиме успешность изучения каждой темы курса, 

обеспечивать автоматизированный перевод учащегося к изучению каждой следующей темы курса 

в зависимости от успешности изучения им предыдущего материала. Таким образом, формат курса 

призван обеспечить индивидуализацию обучения за счет индивидуального темпа изучения мате-

риалов курса каждым учащимся.  
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Целесообразны два типа контроля: регламентный контроль и самоконтроль. При регла-

ментных формах контроля целесообразно организовывать непрерывную связь в виде входного, 

текущего и выходного контроля. Результаты входного контроля, дают возможность осуществлять 

управление процессом обучения, так как по ним определяются подходы к организации индивиду-

ального процесса обучения. Они учитываются как при планировании процесса обучения, так и в 

ходе его - как инструмент текущего и выходного (рубежного) самоконтроля.  

Самоконтроль осуществляется обучающимся как с помощью компьютерных обучающих 

систем, так и элементарными приемами, путем ответов на контрольные вопросы или тесты по раз-

делам учебной программы. 

Среди многообразия методов оценки подготовки учащихся можно выделить:  

- написание реферата по заданной теме (индивидуально, в паре с другим учащимся или в составе 

группы, работающей по одному проекту);  

- референтную оценку работы другого учащегося, изучающего ту же тему;  

- личное интервью с преподавателем (в синхронном или асинхронном режиме);  

- оценку работы другим учащимся, работающим в одной учебной группе;  

- самооценку.  

Формы оперативного контроля за учебной деятельностью (онлайн-консультирование, ре-

цензирование всех работ учащихся, взаимопомощь учащихся в форуме), создается портфолио ра-

бот каждого учащегося.  

Таким образом, текущий контроль осуществляется учителем, ведущим обучение по пред-

мету, через:  

- взаимодействие между учителем и учеником в режиме реального времени во время проведения 

урока;  

- через обсуждение изучаемых вопросов в форуме во время дискуссий, семинаров и т.п.;  

- через тестирование (автоматическая проверка, проверка учителем);  

- через выполнение учеником заданий, требующих развернутого ответа (проверка учителем, ре-

цензия учителя на ответ, оценка).  

Оценка за выполненные задания урока заносится в электронный журнал, отметка за ответы 

на задания с открытым ответом, творческие, исследовательские и проектные работы, а также до-

машнее задание выставляется в электронный журнал учителем в соответствии с Положением 

МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты «О проведении промежуточной аттестации учащихся и осу-

ществлении текущего контроля их успеваемости» от 27.04.2023 № 129. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности учащихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе образовательной 

деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения учащимися 

заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник нау-

чится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обя-

зательные для освоения.  

Система оценки предусматривает использование традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале. При этом достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется 

как безусловный учебный успех учащегося, как исполнение им требований ФГОС СОО и соотно-

сится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»).  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО предоставление и использование персонифи-

цированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки учащихся. Во всех 

иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифициро-

ванной (анонимной) информации о достигаемых учащимися образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оцен-

ка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достиже-

ний.          В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняю-
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щие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проектные задачи и проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Стартовая диагностика проводится администрацией МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты с це-

лью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. Стартовая диагно-

стика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для ос-

новных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с ин-

формацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагно-

стика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению отдель-

ных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учеб-

ных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения обу-

чающегося 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 педаго-

гическим 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 рабо-

ты, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и 

другие) с учетом особенностей учебного предмета. Результаты текущей оценки являются основой 

для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематиче-

ских планируемых результатов по учебному предмету. Министерством образования и науки РФ по 

предметам, вводимым МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты» самостоятельно (из части, формируемой 

участниками образовательных отношений), тематические планируемые результаты устанавлива-

ются самой МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты» согласно «Положению о формах, периодичности, по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МОУ «СОШ № 

44» г. Воркуты». Тематическая оценка ведётся как в ходе изучения темы, так и в конце ее изуче-

ния. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации. 

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 ка-

чества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педаго-

гического совета МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты. Результаты внутреннего мониторинга являются 

основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индиви-

дуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части 

личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся на уровне 

среднего общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триме-

стра, биместра или иного этапа обучения внутри учебного года) и в конце учебного года по каж-

дому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накоп-
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ленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и отражается в днев-

нике и в электронном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода 

в следующий класс и для допуска, учащегося к государственной итоговой аттестации. В случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или 

получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом образовательной ор-

ганизации.  

Текущий контроль успеваемости учащихся (далее – текущий контроль) проводится с целью 

своевременного реагирования педагогических работников на отклонение от заданных федераль-

ными государственными образовательными стандартами общего образования требований к пла-

нируемым результатам освоения обучающимися учебных предметов, курсов образовательной про-

граммы. Текущий контроль проводится в течение учебного года с подведением итогов в 10-11 

классах по полугодиям.  

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим соответст-

вующую часть образовательной программы МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты, в соответствии со 

своими должностными обязанностями. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий, используемые 

оценочные (контрольно-измерительные) материалы при проведении текущего контроля опреде-

ляются педагогическим работником с учетом образовательной программы МОУ «СОШ № 44» г. 

Воркуты. При проведении текущего контроля педагоги используют только те оценочные (кон-

трольно-измерительные) материалы, перечень и содержание которых утверждены в составе реали-

зуемых в МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты основных образовательных программ.  

Результаты текущего контроля фиксируются в электронных журналах. Фиксация результатов те-

кущего контроля осуществляется по пятибалльной системе (отметки), в соответствии с принятой в 

МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты системой оценивания.  

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  

При оценке результатов освоения учебных программ по предметам применяется дифференциро-

ванный подход. Дифференцированный подход к оценке предметных достижений, учащихся пред-

полагает несколько уровней усвоения программного материала:  

− базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовле-

творительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

− повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);  

− высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов.  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируе-

мых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области.  

− низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); Недостижение базо-

вого уровня (низкий уровень достижений) фиксируется взависимости от объёма и уровня освоен-

ного и неосвоенного содержания предмета (выполнение в диагностических работах менее 50% за-

даний базового уровня).  

Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой под-

готовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые ос-
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ваивает большинство учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять отдельные задания повышенного 

уровня. Данная группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, про-

белов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

По итогам текущего контроля за учебный период (полугодие) выставляется отметка, кото-

рая выводится как среднее арифметическое, округлённое по законам математики до целого числа.  

При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса учащийся имеет право на перенос срока прове-

дения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определя-

ется ОО с учетом учебного плана на основании заявления обучающегося (его родителей, законных 

представителей) и доводится до сведения родителей (законных представителей) в письменной 

форме не позднее 3-х рабочих дней с момента принятия решения. 

Государственная итоговая аттестация 

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

венная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей ос-

воение основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения 

ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации.  

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием кон-

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизи-

рованной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. 

(государственный выпускной экзамен – ГВЭ).  

К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий академиче-

ской задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учеб-

ный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в систе-

ме «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших 

основную образовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена 

по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам:  

«Русский язык»;  

«Математика». 

Учащийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в соответ-

ствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме единого госу-

дарственного экзамена. 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по завер-

шению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на ос-

новании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При 

этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для 

базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внут-

ренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оцен-

ки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем 

предметам, которые для данного учащегося не вынесены на государственную итоговую аттеста-

цию.  

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета. 

Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы служит письменная проверочная 
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работа или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой (экспе-

римент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть 

портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным ре-

зультатам обучения) и т.д.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего об-

разования 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности) 

2.1.1. Пояснительная записка 

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью со-

хранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между уров-

нями образования.  

Программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его по годам 

обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и мето-

диками. Примерные программы по учебным предметам не сковывают творческой инициативы ав-

торов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них широкие возможности реали-

зации своих идей и взглядов на построение учебного курса, выбор собственных образовательных 

траекторий, инновационных форм и методов образовательной деятельности.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития уча-

щихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 

планируемых образовательных результатов. Курсивом в программах учебных предметов обозна-

чены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник получит возмож-

ность научиться»  

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при получе-

нии основного общего образования в ОО, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС 

ООО, приведено в Приложении к данной основной образовательной программе. 

2.1.2. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (базовый 

уровень) 

2.1.2.1. 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 учеб-

ному 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 лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС СОО; 

- определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка 

по годам обучения в соответствии с ФГОС СОО; 

- разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного класса. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального об-

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

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов Рос-

сийской 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 от-

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

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

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
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других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в образова-

тельной 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 само-

организации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной к 

успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и профес-

сиональной 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 совершенст-

вование умений эффективно пользоваться русским языком в разных условиях общения, повыше-

ние речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта речевого общения, разви-

тие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является на-

правленность на полноценное овладение культурой речи во всех ее аспектах (нормативном, ком-

муникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных умений и навы-

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

общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в учеб-

ной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на базовом уровне являются элементы 

содержания, ориентированные на формирование и развитие функциональной (читательской) гра-

мотности 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 деятельно-

сти. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднего 

общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы на на-

чальном 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 молодо-

го человека, способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального и выс-

шего 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 рус-

ском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; формирование ценност-

ного отношения к русскому языку; 

- овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования социаль-

ных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необ-

ходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и 

социализации; 

- совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения основными по-

нятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков нормативного 
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употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых средств; совершен-

ствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к самоанализу и са-

мооценке на основе наблюдений за речью; 

- развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой деятельности, 

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

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

и другие); совершенствование умений трансформировать, интерпретировать тексты и использо-

вать 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 анализиро-

вать 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, недопуще-

ния использования нецензурной лексики и противодействия излишнему использованию иностран-

ной лексики. 

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

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

2.1.2.2. 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, на-

родные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль литературного языка в об-

ществе. 

Язык и речь. Культура речи. 

Система языка. Культура речи. 

Система языка, ее устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, ее основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексиче-

ские, словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). Орфографиче-

ские и пунктуационные правила (обзор, общее представление). Стилистические нормы современ-

ного русского литературного языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 

Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь иностран-

ных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. Этимологический сло-

варь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. Словообразовательный словарь. Орфогра-

фический 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 граммати-

ческих форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударения в современном ли-

тературном русском языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Лексиче-
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ский анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, метафора, метони-

мия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Многозначные 

слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Ино-

язычные 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). Мор-

фемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор). Особен-

ности употребления сложносокращенных 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 представле-

ние). 

Основные нормы употребления имен существительных: форм рода, числа, падежа. 

Основные нормы употребления имен прилагательных: форм степеней сравнения, краткой 

формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных числитель-

ных. 

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

вратного 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 и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы - и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имен существительных, имен прилагательных и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение). 

Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация и ее ком-

поненты (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 парт-

неру и другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно к различным си-

туациям 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 
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оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации обще-

ния. 

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 переработ-

ка прочитанного и прослушанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие. 

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

2.1.2.3. Содержание обучения в 11 классе 

Общие сведения о языке. 

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

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

лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных заим-

ствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи. 

Синтаксис. Синтаксические нормы. 

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

сочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, парцел-

ляция, 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 ска-

зуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, меньшинст-

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

век); имеющим в своем составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своем соста-

ве числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согла-

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

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

несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной формы 

управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный анализ 

предложения. 

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

нания 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, междометия-

ми. 

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, 
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обобщение). 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной ре-

чи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диалогическая 

форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенно-

сти разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие 

(обзор). 

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

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

ские 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 офи-

циально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, морфо-

логические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры офици-

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

характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки публи-

цистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры публицистического сти-

ля: 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 функциональ-

ных разновидностей языка. 

2.1.2.4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне средне-

го 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, приня-

тыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, са-

мовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, граж-

данственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Г ероев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, бережного от-

ношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федера-

ции, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обучающе-

гося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

- принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в текстах литературных про-

изведений, 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 назна-

чением; 

- готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
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- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему на-

роду, 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; дос-

тижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

- идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

- осознание духовных ценностей российского народа; 

- сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

- способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

- осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

- ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

спорта, труда, общественных отношений; 

- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

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

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

- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творче-

ской 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 спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

- активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психиче-

скому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

- готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способ-

ность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том чис-

ле в процессе изучения русского языка; 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности фило-

логов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реа-

лизовывать собственные жизненные планы; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических про-

цессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологиче-

ских проблем; 

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчи-

вого развития человечества; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать не-

благоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

- расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
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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 учебноисследовательскую 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: 

- использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть направле-

ние развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое по-

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

открытым новому; 

- внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, ини-

циативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

- эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать эмоциональное со-

стояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

- социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, за-

ботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учетом собственного речевого 

и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающе-

гося 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 ее всесторонне; 

- устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обобще-

ния языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных функциональных разно-

видностей языка, функциональносмысловых типов, жанров; 

- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

- выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

- разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематери-

альных 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 учетом собственного рече-

вого 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, термино-

логией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и разнообразных 

жизненных ситуациях; 
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- выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии ее ре-

шения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их досто-

верность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

- давать оценку новым ситуациям, приобретенному опыту; 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

- уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства и спо-

собы 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 информа-

ции различных видов и форм представления; 

- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее целевой аудито-

рии, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, таблица, схема и 

другие); 

- оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении когни-

тивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, тех-

ники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информаци-

онной безопасности; 

- владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной безо-

пасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникатив-

ных универсальных учебных действий: 

- осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

- пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, рас-

познавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

- владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог; 

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

высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регу-

лятивных универсальных учебных действий: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и фор-

мулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

- расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

- делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за результаты вы-

бора; 

- оценивать приобретенный опыт; 

- стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; посто-

янно 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 мысли-

тельных процессов, их оснований и результатов; использовать приемы рефлексии для оценки си-
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туации, выбора верного решения; 

- уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

- принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

- признавать свое право и право других на ошибку; 

- развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

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 их 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуж-

дать 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 лингвис-

тике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, отражаю-

щую традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных текстах и пуб-

лицистике; 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 Рос-

сийской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из мировых язы-

ков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 

2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Закон Российской Федера-

ции 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 лите-

ратурного 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 языко-

вой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, при-

водить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, 

уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного русского ли-

тературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, ее 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 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=2875&date=10.01.2023&dst=8&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=383470&date=10.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=387118&date=10.01.2023
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зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского литератур-

ного 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 стили-

стически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь ино-

странных 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 сложносокращенных 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 

имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, при-

частий, 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 соблюде-

ния 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 жан-

ров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объем устных моноло-

гических высказываний - не менее 100 слов; объем диалогического высказывания - не менее 7 - 8 

реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект 

на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

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

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

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной за-

дачей, приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, 

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

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

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям официаль-
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ного/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и других; использовать правила рус-

ского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учетом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка. 

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

словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

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

нем информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую 

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

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

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

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

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной за-

дачей, приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, 

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

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

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецензия и 

другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и ре-

чевые 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 об-

ществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления разговор-

ной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) употребления ино-

язычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и дру-

гих. 

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, причаст-

ного 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 
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(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных разно-

видностей 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 (объем сочинения - не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 

2.1.3. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» (базовый 

уровень) 

2.1.3.1. Пояснительная записка 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю ли-

тературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современ-

ные 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 лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС СОО; 

- определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и струк-

турировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам обуче-

ния в соответствии с ФГОС СОО, федеральной программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с уче-

том особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего образования, пла-

нируемые 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 эсте-

тическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального само-

сознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные про-

изведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богат-

ство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат 

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

стям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10 - 11 классах составляют чтение и изу-

чение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины XIX 

- начала XXI века с целью формирования целостного восприятия и понимания художественного 

произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с возрастными осо-

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

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с учеб-

ным предметом «Литература» на уровне основного общего образования, происходит углубление 

межпредметных связей с русским языком и учебными предметами предметной области «Общест-

венно-научные предметы», что способствует развитию речи, историзма мышления, формирова-

нию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса вто-

рой половины XIX - начала XXI века и представлены разделы, касающиеся отечественной и зару-

бежной литературы. 

 Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой моногра-

фической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения 

литературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в сформиро-

ванности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе исто-

рической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим культурам; в разви-

тии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических идеалов; осознании цен-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
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ностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между языко-

вым, литературным, интеллектуальным, духовнонравственным развитием личности. Реализация 

этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как сред-

ству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и зару-

бежной культуры, базируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в 

литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических возможностей языка художест-

венных 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 рус-

ской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части куль-

туры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам русской и зарубежной литера-

туры второй половины XIX - начала XXI века, воспитании уважения к отечественной классиче-

ской литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения ли-

тературы 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 художест-

венных произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений рус-

ской, мировой, классической и современной литературы, в том числе литератур народов России, а 

также на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять программы собст-

венной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих 

повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными чита-

тельскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, самостоятель-

ного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и интерпретации лите-

ратурного произведения как художественного целого с учетом историко-литературной обуслов-

ленности, культурного контекста и связей с современностью с использованием теоретико-

литературных знаний и представления об историко-литературном процессе. Кроме того, эти зада-

чи связаны с развитием представления о специфике литературы как вида искусства и умением со-

поставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с художественными ин-

терпретациями 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 возможно-

стей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направлены на рас-

ширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в лите-

ратурных текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов с исполь-

зованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, – 204 часа: в 10 классе – 102 

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

2.1.3.2. Содержание обучения в 10 классе 

Литература второй половины XIX века. 

А.Н. Островский. Драма «Гроза». 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 
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И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «Silentium!», «Не то, что мни-

те вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать...», «К.Б.» («Я встретил вас - и все былое...») и другие. 

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

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

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

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «Одним толчком согнать ла-

дью живую...», «Еще майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыха-

нье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...» и другие. 

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

бору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальникам», «Ор-

ганчик», «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 трех по выбору). Например, "Студент", "Ионыч", "Дама с со-

бачкой", "Человек в футляре" и другие.  

Пьеса "Вишневый сад". 

Литературная критика второй половины XIX века. 

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

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

жественным произведением). 

Литература народов России. 

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

Зарубежная литература. 

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

Например, произведения Ч. Диккенса "Дэвид Копперфилд", "Большие надежды"; Г. Флобера "Ма-

дам Бовари" и другие. 

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

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

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбо-

ру). Например, пьесы Г. Гауптмана "Перед восходом солнца", Г. Ибсена "Кукольный дом" и дру-

гие.  

2.1.3.3. Содержание обучения в 11 классе 

Литература конца XIX - начала XX 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 Искари-

от", "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 вы-

бору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилева и другие. 

Литература XX века. 

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

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

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

"Ночь, улица, фонарь, аптека...", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле 
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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 трех по выбору). Например, "А вы могли бы?", 

"Нате!", "Послушайте!", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", "Письмо Татьяне Яковле-

вой" и другие. 

Поэма "Облако в штанах". 

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

ная...", "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. 

Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", "Ленинград", "Мы живем, под собою 

не чуя страны..." и другие. 

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

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

"Мне нравится, что вы больны не мной...", "Тоска по родине! Давно...", "Книги в красном перепле-

те", "Бабушке", "Красною кистью..." (из цикла "Стихи о Москве") и другие. 

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Песня последней 

встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Смуглый отрок бродил по аллеям...", "Мне голос 

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

"Родная земля" и другие. 

Поэма "Реквием". 

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 прекрас-

ном и яростном мире", "Котлован", "Возвращение" и другие. 

 А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трех 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 писате-

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

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

списках не значился", "Завтра была война"; К.Д. Воробьев "Убиты под Москвой", "Это мы, Госпо-

ди!"; 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). На-

пример, В.С. Розов "Вечно живые" и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Февраль. Достать 

чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Снег идет", "Любить 

иных - тяжелый крест...", "Быть знаменитым некрасиво...", "Ночь", "Гамлет", "Зимняя ночь" и дру-

гие. 

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

(фрагменты книги). 

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

скоп", "Мастер", "Крепкий мужик", "Сапожки" и другие. 

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

"Живи и помни", "Прощание с Матерой" и другие. 
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Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Звезда полей", "Тихая 

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

по холмам задремавшей отчизны..." и другие. 

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

"Осенний крик ястреба", "Пилигримы", "Стансы" ("Ни страны, ни цогоста..."), "На столетие Анны 

Ахматовой", "Рождественский романс", "Я входил вместо дикого зверя в клетку..." и другие. 

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

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

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

краем моря", "Белый пароход" и другие); В.И. Белов (рассказы "На родине", "За тремя волоками", 

"Бобришный угор" и другие); Г.Н. Владимов ("Верный Руслан"); Ф.А. Искандер (роман в расска-

зах "Сандро из Чегема" (фрагменты), философская сказка "Кролики и удавы" и другие); Ю.П. Ка-

заков (рассказы "Северный дневник", "Поморка", "Во сне ты горько плакал" и другие); В.О. Пеле-

вин (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, "Оди-

ночный замер", "Инжектор", "За письмом" и другие) и другие. 

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

менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Вы-

соцкого, 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 XX - начала XXI века. Пьесы (произведение одного из драма-

тургов 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 дру-

гих. 

Зарубежная литература. 

Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, произведе-

ния 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. Сэ-

линджера "Над пропастью во ржи"; Г. Уэллса "Машина времени"; О. Хаксли "О дивный новый 

мир"; Э. Хемингуэя "Старик и море" и других. 

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

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

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

сы Б. Брехта "Мамаша Кураж и ее дети"; М. Метерлинка "Синяя птица"; О. Уайльда "Идеальный 

муж"; Т. Уильямса "Трамвай "Желание"; Б. Шоу "Пигмалион" и других. 

 

2.1.3.4. Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего обра-

зования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с тради-

ционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспи-

тания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопо-

рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 
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В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

- принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, 

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

литературных произведениях; 

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

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

разования, 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 назна-

чением; 

- 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 Феде-

рации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной ли-

тературы, 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 дости-

жениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отраженным в художественных 

произведениях; 

- идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судь-

бу, 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, ха-

рактеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы; 

- осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

- ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой на 

литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 

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

спорта, труда, общественных отношений; 

- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

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

нических культурных традиций и устного народного творчества; 

- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творче-

ской 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 деятельно-

стью; 
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- активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психиче-

скому 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 произ-

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

героев отдельных литературных произведений; 

- готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способ-

ность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе ли-

тературного образования; 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориенти-

руясь на поступки литературных героев; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской дея-

тельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических про-

цессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологиче-

ских проблем, представленных в художественной литературе; 

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчи-

вого развития человечества, с учетом осмысления опыта литературных героев; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в 

литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последст-

вия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

- расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в 

произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов России; 

8) ценности научного познания: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 

- совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; 

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную исследователь-

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

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы сред-

него общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся совершенству-

ется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

- самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть на-

правления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое по-

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

открытым новому; 

- внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, ини-

циативность, 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, за-

ботиться, 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 уни-

версальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея-

тельность. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном 

произведении, рассматривать ее всесторонне; 

- устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, худо-

жественных 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 изуче-

нии литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

- разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематери-

альных 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 чи-

тательский 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; способно-

стью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, примене-

нию 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 учеб-

ных и социальных проектов; 

- формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми поня-

тиями и методами современного литературоведения; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных си-

туациях с учетом собственного читательского опыта; 

- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных 

явлений и процессов, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их досто-

верность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

- давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт, в том числе читательский; 

- осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональ-

ную 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 ре-

шения. 

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 раз-

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

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

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

представления и визуализации; 

- оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, ее соответствие 
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правовым и морально-этическим нормам; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитив-

ных, 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, информацион-

ной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникатив-

ных универсальных учебных действий: 

- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во вне-

урочной деятельности по предмету; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распозна-

вать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из литера-

турных произведений; 

- владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на уро-

ках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

- развернуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку зре-

ния с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регу-

лятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение литера-

турных произведений, и жизненных ситуациях; 

- самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учетом имею-

щихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

- давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной литературе; 

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

опыт; 

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

- оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в 

том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный уро-

вень. 

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 мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии; 

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

ведений; 

- 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, по-

ставленных в художественных произведениях; 

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

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

ре. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

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

урочной деятельности по литературе; 
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- 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 дос-

тижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

- оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разрабо-

танным критериям; 

- предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, ори-

гинальности, практической значимости; 

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчест-

во и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего об-

разования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности по-

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

ванность 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 традици-

онным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и со-

временной 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. Тют-

чева, 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. Леско-

ва; рассказы и пьеса "Вишневый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; расска-

зы 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 "Ти-

хий 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"; про-

изведения литературы второй половины XX - XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том 

числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробь-

ева, 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. Евту-

шенко, 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 по-

вести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. 

Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не менее од-

ного 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 кон-

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

современностью; 

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

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и пись-
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менных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведе-

нии, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обу-

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

классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

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

текста) с использованием теоретиколитературных терминов и понятий (в дополнение к изученным 

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

нальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; ху-

дожественное 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 комиче-

ское; 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 об-

разы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный пе-

ревод; литературная критика; 

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

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

зыка 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 пись-

менной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, кон-

спектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объем сочинения 

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

ные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

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

странстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 класса должны обес-

печивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности по-

колений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, идеологически-

ми течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную историческую эпоху 

(вторая половина XIX века); 

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

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной классики 

и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

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

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

мать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической лите-

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

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

текст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литератур-

ных произведений второй половины XIX века со временем написания, с современностью и тради-
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цией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных 

произведений; 

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

мы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 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 отечествен-

ной и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном произве-

дении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; уме-

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

читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обу-

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

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

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

текста) с использованием теоретиколитературных терминов и понятий (в дополнение к изученным 

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

нальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; ху-

дожественное 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; фа-

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

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

ные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художествен-

ный 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, му-

зыка 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 пись-

менной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тези-

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

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом 

норм русского литературного языка; 

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

странстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса должны обес-

печивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической 

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

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

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

развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры; 

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

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 
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3) приобщение к российскому литературному наследию и через него - к традиционным цен-

ностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской лите-

ратуры в мировом культурном процессе; 

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

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

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой литературы; 

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

текст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литератур-

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

выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской литературы; 

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

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и пись-

менных 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 лите-

ратурном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обу-

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

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных произ-

ведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и 

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

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

нальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; ху-

дожественное 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 комиче-

ское; 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 об-

разы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный пе-

ревод; 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 пись-

менной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тези-

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

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом 

норм русского литературного языка; 

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

в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

2.1.4. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый уро-

вень). 
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2.1.4.1. Пояснительная записка 

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю исто-

рии в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тен-

денции в образовании и активные методики обучения, и подлежит непосредственному примене-

нию 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 кур-

са. 

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 социально-

го, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации лич-

ности 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, актив-

но и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины россий-

ской 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 соци-

альной культуры, адекватной условиям современного мира; 

- освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX - начала XXI в.; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - многонациональ-

ному 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 "про-

шлое - настоящее - будущее"; 

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

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

ской деятельности; 

- расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление различных 

версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение собственного от-

ношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и современно-

сти); 

- развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной деятельно-

сти, межкультурном общении. 

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

са в неделю при 34 учебных неделях. 

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

может варьироваться. 

2.1.4.2. Содержание обучения в 10 классе 

История России. 1914 - 1945 гг. 

Введение. Россия в начале XX в. 

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

Россия в Первой мировой войне (1914 - 1918). 
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Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитиче-

ские и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и Кав-

казском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. 

Массовый героизм воинов. Людские потери. Политизация и начало морального разложения ар-

мии. 

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

военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Со-

действие 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. Прогрес-

сивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и 

война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. Воз-

растание 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 револю-

ция, Гражданская война. Российская империя накануне революции. Территория и население. Объ-

ективные и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война 

как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершен-

ность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лиде-

ры 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 республи-

кой. 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 промышленно-

сти. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства. 

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

веты как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и сабота-

жем. 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 Укра-

инской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, эта-

пы 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 регуляр-

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

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фак-

тор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формиро-

вание 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. Проле-

таризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни об-

щества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. 

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

ники 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 си-

туация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921 - 1922 гг. и его преодоление. Рекви-

зиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие Кронштадтское восста-

ние. 

Отказ большевиков от "военного коммунизма" и переход к новой экономической политике 

(нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения эко-

номической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Стимулирование 

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

летних 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 партий-

ного 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. Борь-

ба 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. Сопро-

тивление 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. Строительст-

во Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Форсирование воен-

ного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Результа-

ты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Лик-

видация безработицы. 

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской поли-
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тики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. "Исто-

рия ВКП(б). Краткий курс". Усиление идеологического контроля над обществом. Введение пас-

портной 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 достиже-

ния. 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, бра-

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

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

тературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский авангард. Создание на-

циональной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. 

Создание "нового человека". Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интерна-

ционализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Раз-

витие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность военной профессии и науч-

но-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней шко-

ле. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Соз-

дание 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 интелли-

генции. 

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 традици-

онным 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 безопас-

ности 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 меж-

дународной 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; Бесса-

рабии, 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, представи-

телей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрез-

вычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. Роль пар-

тии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сра-
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жение. 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 группиров-

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

ской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленин-

градцев. 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. Мас-

совые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост. Этни-

ческие чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военно-

пленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание пар-

тизанского 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 Ленин-

града. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сра-

жения 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 союзни-

ки. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское под-

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

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

ровцами воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские национальные во-

енные 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" - призыв к сопротивле-

нию 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 Белорус-

сии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 

Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Гер-

мании. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. 
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Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского 

атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. Депортации репрессирован-

ных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилита-

ризации, 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 су-

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

Место России в мировой истории XX - начала XXI в. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Мир в начале XX в. Развитие индустриального общества. 

Технический прогресс. Изменение социальной структуры общества. Политические течения: 

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

Профсоюзы. 

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

стриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Региональные конфликты 

и войны в конце XIX - начале XX 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 им-

перии, 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. Ре-

волюция в России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств Четверного сою-

за. 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 послевоен-

ного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. Лига Наций. Ва-

шингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система. 

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

марская 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 Вели-

кобритании. 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 кризи-

са. "Новый курс" Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное ре-
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гулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление на-

цизма 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. При-

ход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании. Франкистский мя-

теж и гражданская война в Испании (участники, основные сражения). Позиции европейских дер-

жав 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. Ре-

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

Национально-освободительное движение в Индии в 1919 - 1939 гг. Индийский национальный кон-

гресс. 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 ме-

ждународных 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). Судет-

ский 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 XX в. (физика, химия, биология, медицина и другие). 

Технический прогресс в 1920 - 1930-х гг. Изменение облика городов. 

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

направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Веду-

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

ра. 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 послед-

ствия. 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 Гер-

мании на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план "Барбаросса", план "Ост". Начало Ве-

ликой 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 пере-

селения. 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 
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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 ру-

ководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская конференция. Разгром во-

енных 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 преступника-

ми Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. 

Обобщение. 

2.1.4.3. 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 ар-

мии. 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 кар-

точной системы (1947). 

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

в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. "Ле-

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

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления разру-

шенного 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 Евро-

пы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета экономической взаи-

мопомощи. 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 со-

ветском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки насту-

пления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение куль-

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

массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортиро-

ванных народов. Особенности национальной политики. Утверждение единоличной власти Хруще-

ва. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. Шес-

тидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование и наука. 

Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популяр-

ные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампа-

нии. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

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

ния продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Соз-
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дание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Истори-

ческие 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. Поло-

жение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. 

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

века". Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные про-

граммы. 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 колони-

альных систем и борьба за влияние в странах третьего мира. 

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

вочеркасские 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. Десталиниза-

ция 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 раз-

вития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержа-

вы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские 

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

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

крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. 

Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных рес-

публик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди. 

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

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

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

процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание междуна-

родной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и снижение меж-

дународного 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 идейнополитической сферах. 

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

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее проти-

воречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и госу-

дарственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. При-

нятие 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. От-
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ношение 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. На-

чало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны. 

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

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов - высший орган госу-

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

их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских на-

строений. 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 руко-

водящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистиче-

ской 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 по-

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

СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нараста-

ние 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 эко-

номике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в госу-

дарственно-конфессиональных отношениях. 

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

дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление факти-

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

висимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на международ-

ной 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 ре-

форматоров во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либе-

рализация цен. "Шоковая терапия". Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недо-

вольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической си-

туации. Указ Б.Н. Ельцина N 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного 

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

лосование (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 федера-

тивного государства. Утверждение государственной символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 

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

ния 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 энерго-
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носители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта про-

довольствия. 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. Кри-

зис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Без-

работица 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 стра-

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

политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политиче-

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

ние ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. Добро-

вольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. Пу-

тина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. Ос-

новные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Феде-

ральных округов. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение власт-

ных 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 нефтега-

зового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и продолже-

ние (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 но-

вый 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 на-

правления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные ре-

формы. Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. Начало конституцион-

ной реформы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государ-

ственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и 

меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. 

XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских спорт-

сменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат мира по фут-

болу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры до-

ходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной ответственности 

бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном про-

странстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-

патриотические движения. Марш "Бессмертный полк". Празднование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Утверждение новой Концепции внешней по-

литики Российской Федерации (2000) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих 

позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней по-
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литики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфлик-

тов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении внутрипо-

литического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским гра-

ницам 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. (опера-

ция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Ев-

ропы. 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 Респуб-

лики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзниками политиче-

ских 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 послед-

ствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX - начале XXI в. Повышение общественной ро-

ли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских ученых и не-

достаточная востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной художественной культу-

ры: 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 XX - начале XXI в. Научно-технический прогресс. Пере-

ход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на кар-

те мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование но-

вых независимых государств во второй половине XX в. Процессы глобализации и развитие нацио-

нальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине XX - начале XXI в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршалла. 

Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств. Совет экономи-

ческой взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие постиндуст-

риального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти: президенты 

США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой сегрега-

ции, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя политика США во 

второй половине XX начале XXI 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 эко-

номики. Германское "экономическое чудо". Установление V республики во Франции. Лейбористы 

и консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). "Бурные шестидеся-

тые". "Скандинавская модель" социально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, 

Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Евро-

пейский союз. 
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Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI в. Револю-

ции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. Дости-

жения 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. Дви-

жение "Солидарность" в Польше. Перестройка в СССР и страны восточного блока. Революции 

1989 - 1990 гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование но-

вых государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и 

война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств 

в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных про-

цессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине XX - начале XXI в.: проблемы и пути модерниза-

ции. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и провозгла-

шение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; социалистиче-

ский 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 обще-

ственно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и 

внешняя политика современного индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. 

Восстановление суверенитета страны. Японское "экономическое чудо". Новые индустриальные 

страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, достижения 

и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960 - 1970-х гг.; исламская революция. Афганистан: 

смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Пале-

стинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; внешнеполити-

ческий курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближ-

нем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце XX - начале XXI в. "Арабская весна" 

и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости ("год Афри-

ки", 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 XX - начале XXI в. 

Положение стран Латинской Америки в середине XX в.: проблемы внутреннего развития, 

влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Националрефор-

мизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской Америки. Револю-

ции конца 1960-х - 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). "Левый поворот" в конце XX в. 

Международные отношения во второй половине XX - начале XXI в. Основные этапы разви-

тия 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 неприсоедине-

ния. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х - первой половине 1970-х гг. Дого-

вор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении ядерного ору-

жия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств - участников ОВД в Чехословакию. 

Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее со-

глашение 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. Нара-

щивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=INT&n=15317&date=10.01.2023
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концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989 - 1991 гг. в странах Цен-

тральной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного 

блока. Российская Федерация - правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце XX - начале XXI в. От биполярного к многополюсному 

миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в современном мире: восстановление 

лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление позиций Китая на между-

народной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество и роль 

России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI в. 

Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в. (ядерная физика, химия, биология, 

медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. 

Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. 

Информационная революция. Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины XX - начала XXI в.: от модер-

низма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, концепции, ху-

дожественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и авангардные тече-

ния. 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. 

2.1.4.4. Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего обще-

го образования 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской иден-

тичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гор-

дости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; ценностное отношение к государственным символам, историческому и природно-

му 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 тради-

ций 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 зако-

на 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 са-

моуправлении в школе и детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с социаль-

ными 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 россий-

ского 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 зна-

чения личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим ро-

дителям, представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на основе при-

нятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответст-

вующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики, основан-
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ного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; ос-

мысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и нравст-

венном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской культу-

ры 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 культур-

ном 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, совре-

менной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, об-

щественных отношений; 

6) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее сохране-

ния (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физи-

ческого и духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответ-

ственное 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 разнооб-

разии существовавших в прошлом и современных профессий; формирование интереса к различ-

ным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к образова-

нию 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 эколо-

гической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние при-

родной 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 из-

вестных исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение при-

нимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным измене-

ниям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стрем-

ление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в опреде-

ленных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отно-

шения с другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом по-

зиций и мнений других участников общения). 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные уни-

версальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея-

тельность. 

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 обобще-

ния; 

- 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; 
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- 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 раз-

личия; 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, интернет-ресурсы и другие) - извлекать, сопоставлять, 

систематизировать и интерпретировать информацию; 

- различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по предложенным или самостоятельно сформулированным кри-

териям); 

- рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; 

- использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с со-

блюдением 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 коммуникатив-

ных универсальных учебных действий: 

- представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном ми-

ре; 

- 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 универсаль-

ных учебных действий: 

- владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять пробле-

му, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, последо-

вательно реализовывать намеченный план действий и другие; 

- владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полу-

ченных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возник-

ших трудностей; 

- принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, общении, со-

трудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и аргументы 
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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 эф-

фективного 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 ко-

манды; 

- 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 образо-

вания должны обеспечивать: 

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

цессах XX - начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать исто-

рическое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, 

индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решаю-

щую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, ос-

воения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федера-

ции как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на 

Украине и других важнейших событий XX - начала XXI в.; особенности развития культуры наро-

дов СССР (России); 

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

ческих личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие России в XX - начале XXI в. 

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

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX - 

начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; форму-

лировать 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; систе-

матизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исто-

рических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории 

родного края и истории России в XX - начале XXI в.; определять современников исторических со-

бытий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исто-

рические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран XX - начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотно-

сить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию 

при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исто-

рической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности; 

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

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в.; со-

поставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления про-

ектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей исто-
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рии, в том числе - на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и 

других); 

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

озной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гума-

низма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявле-

ние уважения к историческому наследию народов России; 

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

щите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

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

XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений куль-

туры, 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 достиже-

ние предметных результатов предполагает не только обращение к истории России и всемирной 

истории XX - начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей 

страны с древнейших времен до начала XX в. Без знания достижений народов России, понимания 

духовных и материальных факторов поступательного развития российского общества в предшест-

вующие эпохи невозможно глубокое понимание истории России XX - начала XXI в., осознание 

истоков достижений и потерь в этот исторический период. При планировании уроков истории 

следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, 

деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным историческим материалом 

урока. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса "История России": 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, эко-

номика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразо-

вания большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". Обще-

ство, 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. Освободитель-

ная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. За-

щита памяти о Великой Победе. 

5) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система "разви-

того 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 Россий-

ской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная модернизация. Куль-

турное 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, ос-

новные 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 разви-
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тие. 

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. Экономи-

ческие 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. Геополитиче-

ский кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Предметные результаты изучения истории в 10 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических про-

цессах 1914 - 1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историче-

ское значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, инду-

стриализации 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 обу-

чающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914 - 1945 гг., уме-

нием верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять по-

пыткам 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 зна-

чимость для истории нашей страны; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных со-

бытий, явлений, процессов истории России 1914 - 1945 гг., их значение для истории России и че-

ловечества 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 фальсифика-

ции исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории 

России 1914 - 1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, историче-

ских личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и куль-

турное 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, про-

цессы, 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 человече-

ства в целом; 

- характеризовать значение и последствия событий 1914 - 1945 гг., в которых участвовали выдаю-

щиеся 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: 
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- 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 подго-

товке конспекта, реферата; 

- по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключе-

вых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг. с использовани-

ем контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, художествен-

ной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других; 

- составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их дея-

тельности; 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 памятни-

ков культуры; 

- представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории Рос-

сии и всемирной истории 1914 - 1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

- определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее значи-

тельным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

- понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самостоя-

тельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или опровержения 

какой-либо оценки исторических событий; 

- формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или предложен-

ной 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 при-

знаку (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 сравне-

ния 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 истори-

ческих событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории род-

ного 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. опреде-

лять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение истори-

ческих событий, явлений, процессов; 



99 
 

- устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между историче-

скими 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 со-

бытий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

- излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространствен-

но-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 челове-

чества в целом 1914 - 1945 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные истори-

ческие источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории Рос-

сии и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с исто-

рическим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при рабо-

те 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, ха-

рактерные 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, основ-

ной 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 исто-

рической картой/схемой); 

- сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических источни-

ков по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., делать выводы; 

- использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек зре-

ния; 

- проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное назна-

чение 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 Рос-

сии и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. (определять авторство, время создания, события, связан-

ные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный 

и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск истори-

ческой информации по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. в справочной литера-

туре, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оцени-

вать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действи-

тельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

- знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической инфор-

мации; 

- самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для 

изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 
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- на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники ис-

торической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явле-

ний, процессов; 

- самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа исто-

рических 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.; сопос-

тавлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления про-

ектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей исто-

рии, 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 инфор-

мации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и зару-

бежных стран 1914 - 1945 гг.; 

- отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по исто-

рии 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 на-

родов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, яв-

ления, процессы истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

- привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об исто-

рических событиях, используя историческую карту; 

- сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических кар-

тах (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 госу-

дарств, 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 ис-

точников исторической информации; 

- определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники историче-

ской информации; 

- на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации 

по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. проводить сравнение исторических собы-

тий, 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 религиоз-

ной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманиз-

ма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения 
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и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей 

развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и взаимопони-

мания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

- понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного раз-

вития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обы-

чаями 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 религиоз-

ной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры наро-

дов нашей страны; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с 

историей России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., создавать устные монологические высказы-

вания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации обще-

ния 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 историче-

ской 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, эко-

номика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразо-

вания большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". Обще-

ство, 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. Освободитель-

ная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. За-

щита памяти о Великой Победе. 

Предметные результаты по учебному курсу "Всеобщая история": 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, ос-

новные 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. 
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Германский нацизм. Народный фронт. Политика "умиротворения агрессора". Культурное разви-

тие. 

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 исто-

рических событий, явлений, процессов истории России 1914 - 1945 гг. 

Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических про-

цессах 1945 - 2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историче-

ское значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и 

следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоедине-

ния 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 обу-

чающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг., уме-

нием верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять по-

пыткам 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 зна-

чимость для истории нашей страны; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных со-

бытий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг., их значение для истории России и че-

ловечества 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 фальсифика-

ции 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, про-

цессы, 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 человече-

ства в целом; 

- характеризовать значение и последствия событий 1945 - 2022 гг., в которых участвовали выдаю-

щиеся исторические личности, для истории России; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических 

личностей. 
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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 подго-

товке конспекта, реферата; 

- по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключе-

вых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг. с использовани-

ем контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, художествен-

ной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

- составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их дея-

тельности; 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 памятни-

ков культуры; 

- представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории Рос-

сии и всемирной истории 1945 - 2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

- определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее значи-

тельным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

- понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самостоя-

тельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения ка-

кой-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 при-

знаку (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) сравне-

ния 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 истори-

ческих событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории род-
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ного 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. опреде-

лять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение истори-

ческих событий, явлений, процессов; 

- устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между историче-

скими 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 со-

бытий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

- излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространствен-

но-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 истори-

ческие источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории Рос-

сии и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с исто-

рическим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при рабо-

те 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, ха-

рактерные 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, основ-

ной 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 исто-

рической картой/схемой); 

- сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических источни-

ков по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., делать выводы; 

- использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек зре-

ния; 

- проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное назна-

чение 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 Рос-

сии и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. (определять авторство, время создания, события, связан-

ные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный 

и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск истори-

ческой информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. в справочной литера-

туре, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оцени-

вать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действи-
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тельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

- знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической инфор-

мации; 

- 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 ис-

торической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явле-

ний, процессов; 

- самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа исто-

рических 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.; сопос-

тавлять информацию, представленную. в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления про-

ектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей исто-

рии, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и дру-

гих). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

- определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической инфор-

мации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и зару-

бежных стран 1945 - 2022 гг.; 

- отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по исто-

рии 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 на-

родов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, яв-

ления, процессы истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

- привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об исто-

рических событиях, используя историческую карту; 

- сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических кар-

тах/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 госу-

дарств, 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 ис-

точников исторической информации; 

- определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники историче-

ской информации; 

- на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации 

по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. проводить сравнение исторических собы-

тий, 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 
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использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиоз-

ной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманиз-

ма, 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 взаимопони-

мания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

- понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного раз-

вития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обы-

чаями 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 религиоз-

ной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры наро-

дов нашей страны; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с 

историей России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., создавать устные монологические высказы-

вания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации обще-

ния 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 историче-

ской 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 "разви-

того 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 Россий-

ской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная модернизация. Куль-

турное 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. Экономи-

ческие и политические изменения в странах Запада. 

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. На-

учно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. 
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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 исто-

рических событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг. 

2.1.5. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Обществознание" (базовый 

уровень) 

2.1.5.1. Пояснительная записка 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, с учетом феде-

ральной программы воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обя-

зательной части ООП СОО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией функ-

ции интеграции молодежи в современное общество и обеспечивает условия для формирования 

российской гражданской идентичности, традиционных ценностей многонационального россий-

ского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, труду и 

творческому самовыражению, взаимодействию с другими людьми на благо человека и общества. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях его 

развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и 

обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской иден-

тичности, 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 традици-

онным ценностям и культуре России, правам и свободам человека и гражданина, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

- развитие личности в период ранней юности, становление ее духовнонравственных 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, самоконтро-

лю; 

- 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 лич-

ностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательной программы, 

представленным в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего об-

разования; 

- овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать социаль-

ную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для самостоя-

тельного решения учебнопознавательных, исследовательских задач, а также в проектной деятель-

ности; 

- совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая знание со-

циальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и общест-

венной деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии коррупции, в 

семейнобытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных фактов, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=2875&date=10.01.2023


108 
 

поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обществознание рас-

крывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие об-

щественные 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; раз-

личные аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а также взаимо-

действия людей и социальных групп с основными институтами государства и гражданского обще-

ства и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со 

следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего об-

щего образования: 

- определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в него по-

ложений и педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательных возможностей 

учащихся старшего подросткового возраста; 

- представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичных ви-

дов человеческой деятельности в информационном обществе, условий экономического развития 

на современном этапе, особенностей финансового поведения, перспектив и прогнозов обществен-

ного развития, путей решения актуальных социальных проблем; 

- обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом социаль-

но-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа с информацией), и 

компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности и при вы-

боре профессии; 

- включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском общест-

ве, об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в Конституции Рос-

сийской 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 мышле-

ние и участие в социальных практиках. 

Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего образования от со-

держания предшествующего уровня заключается в: 

- изучении нового теоретического содержания; 

- рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и разно-

образных 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, кото-

рые 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 реко-

мендованных учебных часов на изучение обществознания составляет 136 часов, по 2 часа в неде-

лю при 34 учебных неделях. 

2.1.5.2. 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 обществен-

ного развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. Общественный прогресс, его крите-

рии. Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее противоречивые последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние социокультур-
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ных факторов на формирование личности. Личность в современном обществе. Коммуникативные 

качества личности. Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности человека. Социализация лично-

сти и ее этапы. Агенты (институты) социализации. Общественное и индивидуальное сознание. 

Самосознание и социальное поведение. 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообра-

зие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности человека. Познавательная дея-

тельность. 

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

Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее критерии. Аб-

солютная, относительная истина. Естественные, технические, точные и социально-гуманитарные 

науки. Особенности, уровни и методы научного познания. Особенности научного познания в со-

циально-гуманитарных науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Духовная культура. 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. Материальная и 

духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная культура. 

Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное многообразие со-

временного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование ценностей 

современного общества. 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. Граж-

данственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обще-

стве. Направления научно-технологического развития и научные достижения Российской Федера-

ции. Образование в современном обществе. Российская система образования. Основные направле-

ния развития образования в Российской Федерации. Непрерывность образования в информацион-

ном обществе. Значение самообразования. Цифровые образовательные ресурсы. 

Религия, ее роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. Значение 

поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной культуры. 

Достижения современного российского искусства. 

Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства. 

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. Факто-

ры 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, ин-

формации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия. Государственная 

политика по развитию конкуренции. Антимонопольное регулирование в Российской Федерации. 

Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и ви-

ды безработицы. Государственная политика Российской Федерации в области занятости. Особен-

ности труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная ответствен-

ность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества. Особенности 

профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная стои-

мость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка, при-

быль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Государст-

венная политика импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые техноло-
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гии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфля-

ция: 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 сис-

тема Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в Российской Федера-

ции. 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. 

2.1.5.3. Содержание обучения в 11 классе 

Социальная сфера. 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. Социаль-

ное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная поддержка соци-

ально 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. Тенден-

ции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской Феде-

рации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и межнацио-

нальные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и пути разреше-

ния. 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 институ-

ты. Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система Российской 

Федерации на современном этапе. Государство как основной институт политической системы. Го-

сударственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: форма правления, форма 

государственного (территориального) устройства, политический режим. Типология форм государ-

ства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в Рос-

сийской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. Государственная 

служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная полити-

ка 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 уча-

стие. 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 поли-

тике. 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 современ-
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ной 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. Право-

отношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Правонарушение 

и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федера-

ции. 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. Органи-

зационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирова-

ние отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и рас-

торжения 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, регули-

руемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности налогоплательщиков. Ответ-

ственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон "Об образовании в Российской Фе-

дерации". Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего профессиональ-

ного и высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и администра-

тивная ответственность. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду. 

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды пре-

ступлений. 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 право-

нарушениях. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

2.1.5.4.  Планируемые результаты освоения программы по обществознанию 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские со-

циокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отра-

жают готовность готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеж-

дений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненно-

го опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной дея-

тельности, 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 
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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 назна-

чением; 

- готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему на-

роду, 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, техноло-

гиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответствен-

ность 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, эт-

нических 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 психиче-

скому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

- готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, пла-

нировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация к эффек-

тивному 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 социально-экономических про-

цессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологиче-

ских проблем; 

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчи-

вого развития человечества; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых дейст-
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вий, 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, способст-

вующего 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 соци-

ально-экономической и политической коммуникации; 

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследова-

тельскую 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 сред-

него общего образования (на базовом уровне) у них соверщенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

- самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть на-

правления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном 

взаимодействии и при принятии решений; 

- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое по-

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

открытым новому; 

- внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, ини-

циативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и способность овла-

девать 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, за-

ботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у обучающе-

гося 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 все-

сторонне; 

- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобще-

ния 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 соответст-

вие 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 про-

блем; 

- проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
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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 си-

туациях; 

- выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать по-

знавательную 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 досто-

верность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

- давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, в со-

циальных 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, самостоя-

тельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных ви-

дов 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 когнитив-

ных, 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 лично-

сти. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникатив-

ных универсальных учебных действий: 

- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства обще-

ния, понимать; 

- значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты; 

- 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 регу-

лятивных универсальных учебных действий: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; 

- выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти и в жизненных ситуациях; 

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 
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- 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, аргументиро-

вать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

- оценивать приобретенный опыт; 

- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, по-

стоянно 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 мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для оценки си-

туации, 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 пози-

ции 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 дос-

тижению: 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 творчест-

во и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты освоения программы 10 класса по обществознанию (базовый уро-

вень). 

Владеть знаниями об (о) обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаи-

модействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и обществен-

ных 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 от-ношений и сознательной деятельности; осо-

бенностях социализации личности и ее этапах в современных условиях; деятельности и ее струк-

туре; 

- сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее критериях; формах 

и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки; 

- об (о) историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной куль-

туры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; 

- об (о) экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государст-

венной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и импортоза-

мещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли государственного 

бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, механизмах принятия бюд-
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жетных решений; особенностях профессиональной деятельности в экономической и финансовой 

сферах. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности челове-

ческой 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 целостно-

сти государства на примерах разделов "Человек в обществе", "Духовная культура", "Экономиче-

ская жизнь общества". 

 Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достижений россий-

ской науки и искусства, направлений научно-технологического развития Российской Федерации, 

при изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, вклю-

чая понятия: общество и его типы, социальный институт, общественный прогресс, деятельность, 

социальные интересы, глобализация, личность, социализация, истина, мышление, духовная куль-

тура, 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, вало-

вой внутренний продукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы государст-

венного 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 со-

циальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социальной действитель-

ности, 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 произ-

водства; источники финансирования предприятий. 

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами при-

чинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов об-

щества; материальной и духовной культуры; уровней и методов научного познания; мышления и 

деятельности; общественного и индивидуального сознания; чувственного и рационального позна-

ния; народной, массовой и элитарной культуры; экономической деятельности и проблем устойчи-

вого 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; глобализа-

ции; культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в современном 

обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как социальных инсти-

тутов; 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 позна-

ния, 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 многообра-

зии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовах развития в 

XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных тенденциях, направлениях и 

механизмах экономического развития, полученной из источников разного типа, включая офици-

альные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, 
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государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, 

извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необхо-

димых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать 

отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суж-

дения, мнения при изучении разделов "Человек в обществе", "Духовная культура", "Экономиче-

ская жизнь общества". 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на получен-

ные знания об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о человеке, его позна-

вательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде завершенных 

проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; го-

товить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным 

темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптирован-

ные тексты. 

Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориен-

тации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, осозна-

ния значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать средства 

информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении разде-

лов "Человек в обществе", "Духовная культура", "Экономическая жизнь общества". 

Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о челове-

ке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные суждения и 

аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование личности; проти-

воречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в деятельности че-

ловека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовном развитии личности; 

роли государства в экономике; путей достижения экономического роста; взаимосвязи экономиче-

ской свободы и социальной ответственности; 

- конкретизировать теоретические положения, в том числе о (об) типах общества; многообразии 

путей и форм общественного развития; человеке как результате биологической и социокультурной 

эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах социализации; особенностях 

научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуре и контр-

культуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях самовоспитания; особенностях об-

разования и науки в современном обществе; свободе совести; значении поддержания межконфес-

сионального мира в Российской Федерации; многообразии функций искусства; достижениях со-

временного российского искусства; использовании мер государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации; выборе способов рационального эконо-

мического 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 фи-

нансами 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, обще-

ственного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного познания в 

социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, в том чис-

ле поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности инфор-

мации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информа-

ции; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социаль-

ных норм. 

Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с помо-
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щью 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 поведе-

ния, опасность алкоголизма и наркомании. 

Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию (базовый уро-

вень). 

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 Россий-

ской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

- о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной поли-

тики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов государственной 

власти; 

- о (об) праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской Федера-

ции, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации, правах 

ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования граждан-

ских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных правовых 

отношений; экологическом законодательстве, гражданском, административном и уголовном судо-

производстве. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности челове-

ческой 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 целостно-

сти государства на примерах разделов "Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое ре-

гулирование 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 суж-

дений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: социальные общно-

сти, социальные группы и отношения между ними, социальная стратификация, социальное нера-

венство, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и брак, этнические 

общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и самоконтроль, социальный кон-

фликт, политическая власть, политический институт, политические отношения, политическая сис-

тема, государство, национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, поли-

тическое лидерство, политический процесс, право, источник права, система права, норма права, 

отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая ответственность, нормативный пра-

вовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство Рос-

сийской Федерации, налог; 

- определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная справед-

ливость, социальный институт; 

- классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в со-

циальных 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 совре-

менном мире; формы государства; политические партии; виды политического лидерства, избира-

тельных и партийных систем, политическихидеологий; правовые нормы; отрасли и институты 

права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонаруше-

ния; виды юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской Фе-

дерации; 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; 
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дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанности нало-

гоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; экологические правона-

рушения; способы защиты права на благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды 

наказаний в уголовном праве. 

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функцио-

нальные, 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; пра-

ва и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития общественных про-

цессов; 

- характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической сферах, в 

правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; возрастания соци-

альной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных конфликтов; отклоняю-

щегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности за него; абсен-

теизма; коррупции; 

- характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального контро-

ля; государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Федерации; политиче-

ских 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 анали-

за социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, на-

правлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании обще-

ственных 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 знако-

вых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный 

поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выво-

ды, 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 регулиро-

вании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в виде завершенных 

проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; го-

товить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочи-нения) по изучен-

ным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадапти-

рованные тексты. 

Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями дру-

гих национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ори-

ентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осоз-

нания 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 
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Федерации". 

Формулировать на основе социальных ценностей и при-обретенных знаний о структуре об-

щества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Российской Фе-

дерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобильности, ее форм и 

каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития се-

мьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции и необходимо-

сти борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой ответственно-

стью; 

- использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о (об) социальной струк-

туре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; особенностях 

политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в современной политиче-

ской коммуникации; необходимости поддержания законности и правопорядка; юридической от-

ветственности за совершение правонарушений; механизмах защиты прав человека; особенностях 

трудовых правоотношений несовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответствен-

ности несовершеннолетних для объяснения явлений социальной действительности; 

- конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных принципах национальной 

политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях их 

разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах соци-

альной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и политической сис-

теме Российской Федерации на современном этапе; государственном суверенитете; избирательной 

системе в Российской Федерации; государственной службе и статусе государственного служаще-

го; основах конституционного, строя Российской Федерации; субъектах гражданских правоотно-

шений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании оказания образова-

тельных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового договора, в том 

числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и условиях за-

ключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах уголовного 

права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной действительности, мо-

дельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, зафиксирован-

ных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и использовать инфор-

мацию, 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 комму-

никаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки социаль-

ного 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 неприем-

лемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

 

2.1.6. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "География" (базовый уро-

вень) 

2.1.6.1. 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. 
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Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к личностным, мета-

предметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и развития обу-

чающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам кур-

са, дает распределение учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их 

изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, воз-

растных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требова-

ний 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 теорети-

ческих знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, обобщения, ин-

терпретации географической информации, использованию геоинформационных систем и глобаль-

ных информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной деятельности с использо-

ванием различных источников. Программа по географии дает возможность дальнейшего форми-

рования 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 интегра-

ции содержания образования в области естественных и общественных наук. 

 В основу содержания географии положено изучение единого и одновременно многополяр-

ного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у обучающихся це-

лостного представления о роли России в современном мире. Факторами, определяющими содер-

жательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, практикоориентированность, 

экологизация и гуманизация географии, что позволило более четко представить географические 

реалии происходящих в современном мире геополитических, межнациональных и межгосударст-

венных, 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 сообще-

ства; 

- воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи природы, на-

селения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и формирование ценност-

ного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, заверше-

ние 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 устойчи-

вого развития. 

В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается преемствен-

ность с программой по географии на уровне основного общего образования, в том числе в форми-

ровании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, - 68 часов: по одному часу в 

неделю в 10 и 11 классах. 

2.1.6.2. Содержание обучения географии в 10 классе 

География как наука. 

Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Традиционные и но-

вые методы исследований в географических науках, их использование в разных сферах человече-

ской деятельности. Современные направления географических исследований. Источники геогра-
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фической информации, ГИС. Географические прогнозы как результат географических исследова-

ний. 

Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картина ми-

ра, географическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей разных про-

фессий. 

Природопользование и геоэкология. 

Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, ее формирующие и 

изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям территорий, ее изменение во 

времени. Географическая и окружающая среда. 

Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и культур-

ного разнообразия на Земле. 

Практическая работа "Классификация ландшафтов с использованием источников географи-

ческой информации". 

Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, климатические 

изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды. "Климатиче-

ские беженцы". Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль географиче-

ских 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 опас-

ными 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. При-

родно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. Ресурсообеспеченность. 

Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами: нефтью, га-

зом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность 

человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. Геогра-

фия 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 ре-

сурсы. 

Практические работы: "Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по 

источникам географической информации", "Определение ресурсообеспеченности стран отдель-

ными видами природных ресурсов". 

 Современная политическая карта. 

Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и изменения, на ней про-

исходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, очаги геополитических 

конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России как евразийского и приарк-

тического 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 ее из-

менения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различным уровнем со-

циально-экономического развития (демографический взрыв, демографический кризис, старение 

населения). Демографическая политика и ее направления в странах различных типов воспроизвод-

ства населения. Теория демографического перехода. 

Практические работы: "Определение и сравнение темпов роста населения крупных по чис-

ленности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору обу-

чающихся)", "Объяснение особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения". 

Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Структура за-

нятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития. Этниче-
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ский состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их размещения. 

Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные районы распростране-

ния. Население мира и глобализация. География культуры в системе географических наук. Совре-

менные цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока. 

Практические работы: "Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных ти-

пов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид", "Прогнозирование 

изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализа различных источников гео-

графической 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. Поня-

тие об урбанизации, ее особенности в странах различных социально-экономических типов. Город-

ские агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа "Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сель-

ского населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных". 

Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность экономических, со-

циальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, характеризующие каче-

ство 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 от-

дельных 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, территори-

альная и функциональная структура мирового хозяйства. Международное географическое разде-

ление труда. Отрасли международной специализации. Условия формирования международной 

специализации стран и роль географических факторов в ее формировании. Аграрные, индустри-

альные и постиндустриальные страны. Роль и место России в международном географическом 

разделении труда. 

Практическая работа "Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и постин-

дустриальных стран". 

Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики. Междуна-

родная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и региональные эко-

номические союзы. Глобализация мировой экономики и ее влияние на хозяйство стран разных со-

циально-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". Гео-

графия отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители, экспортеры и 

импортеры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортеров нефти. Современные 

тенденции развития отрасли, изменяющие ее географию, "сланцевая революция", "водородная" 

энергетика, "зеленая энергетика". Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства 

электроэнергии и ее географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с 

использованием ВИЗ. Страны-лидеры по развитию "возобновляемой" энергетики. Воздействие на 

окружающую среду топливной промышленности и различных типов электростанций, включая 

ВИЗ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в 

мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы черной и цветной металлур-
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гии. Ведущие страны-производители и экспортеры стали, меди и алюминия. Современные тенден-

ции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. Место России в мировом 

производстве и экспорте цветных и черных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортеры про-

дукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-

производители и экспортеры минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза. 

Ведущие страны-производители деловой древесины и продукции целлюлозно-бумажной промыш-

ленности. Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа. "Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объе-

мов и структуры производства электроэнергии в мире". 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными ресурса-

ми. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. Органиче-

ское сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных продовольственных 

культур. Ведущие экспортеры и импортеры. Роль России как одного из главных экспортеров зер-

новых культур. 

Животноводство. Ведущие экспортеры и импортеры продукции животноводства. Рыболовст-

во и аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 

Практическая работа "Определение направления грузопотоков продовольствия на основе 

анализа статистических материалов и создание карты "Основные экспортеры и импортеры продо-

вольствия". 

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и транспортные уз-

лы. Мировая система НИОКР. Международные экономические отношения: основные формы и 

факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм. 

2.1.6.3. Содержание обучения географии в 11 классе 

Регионы и страны. 

Регионы мира. Зарубежная Европа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа, за-

рубежная 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 особенно-

сти природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. Геополитические 

проблемы региона. 

Практическая работа "Сравнение по уровню социально-экономического развития стран раз-

личных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической информа-

ции (по выбору учителя)". 

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

Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая характеристика. Об-

щие черты и особенности природноресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Осо-

бенности экономикогеографического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хо-

зяйства 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 продук-

ции". 

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая экономико-

географическая характеристика. Особенности природноресурсного капитала, населения и хозяйст-

ва субрегионов. Особенности экономикогеографического положения природно-ресурсного капи-

тала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере США, Канады, 

Мексики, Бразилии). 

Практическая работа "Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Ка-

нады и Бразилии на основе анализа географических карт". 
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Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, 

Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономикогеографическая характеристика. Особен-

ности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические и соци-

альные проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, природноре-

сурсного 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. Авст-

ралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. Экономико-

географическое положение, природноресурсный капитал. Отрасли международной специализа-

ции. 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. Особенно-

сти интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономи-

ческих 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 гло-

бальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-экономического 

развития между развитыми и развивающимися странами и причина ее возникновения. 

Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические пробле-

мы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием природы 

на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных климатических изме-

нений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая пробле-

мы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опустынивания и 

деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирово-

го океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста горо-

дов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем народонаселе-

ния. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и 

отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологиче-

ских 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 ре-

шении". 

2.1.6.4. Планируемые результаты освоения географии 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой цен-

ностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным цен-

ностям 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; 
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- 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 назна-

чением; 

- готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему на-

роду, 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, техноло-

гиях, труде; 

- идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судь-

бу; 

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 элемен-

тов 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, обществен-

ных 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, эт-

нических культурных традиций и народного творчества; 

- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творче-

ской личности; 

5) ценности научного познания: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития географи-

ческих наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осоз-

нанию своего места в поликультурном мире; 

- совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира для применения различных источников географической информации в 

решении учебных и (или) практикоориентированных задач; 

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследова-

тельскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

- 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 деятельно-

стью; 

- активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психиче-

скому здоровью; 
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7) трудового воспитания: 

- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

- готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способ-

ность 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 жизнен-

ные планы; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) экологического воспитания: 

- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических про-

цессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологиче-

ских проблем и географических особенностей их проявления; 

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчи-

вого развития человечества; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, неблагопри-

ятные 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 уни-

версальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея-

тельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с ис-

пользованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации географиче-

ских объектов, процессов и явлений и обобщения; 

- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

- разрабатывать план решения географической задачи с учетом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учетом предложенной 

географической задачи; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

- координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- 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 учеб-

ных и социальных проектов; 

- владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

- формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее реше-

ния, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 
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- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их досто-

верность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

- давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

- уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и зада-

чи, 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 реше-

ния, для анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм пред-

ставления; 

- выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учетом ее назначе-

ния (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 требова-

ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности лично-

сти. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникатив-

ных 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 диа-

лога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой те-

мы; 

- развернуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопро-

сов с использованием языковых средств. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регу-

лятивных универсальных учебных действий: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и фор-

мулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

- давать оценку новым ситуациям; 

- расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

- оценивать приобретенный опыт; 

- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, по-

стоянно 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 мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований; 

- оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

- использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

- способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 
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эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

- принимать ответственность; 

- принимать себя, понимая свои недостатки и свое поведение, способность адаптироваться к эмо-

циональным 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 конфлик-

ты; 

- 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: 

- 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 дос-

тижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

- оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разрабо-

танным 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 дисцип-

лин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления 

глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, 

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

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

ториальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники географиче-

ской информации для определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве; 

- описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в пространст-

ве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы распространения основ-

ных 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 гео-

графические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, эмигра-

цию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их проявле-

ния в повседневной жизни; 

- использовать знания об основных географических закономерностях для определения и сравнения 

свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: для определения 

и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объемы ВВП, промышленного, 

сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей хозяйства в отдельных 

странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, ми-

грации и качество жизни населения мира и отдельных стран, с использованием источников гео-
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графической информации, сравнения структуры экономики аграрных, индустриальных и постин-

дустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности минеральными, водными, земельными и 

лесными ресурсами с использованием источников географической информации, для классифика-

ции крупнейших стран, в том числе по особенностям географического положения, форме правле-

ния и государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроиз-

водства населения, занимаемым ими позициям относительно России, для классификации ланд-

шафтов 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 гло-

бальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной деятельно-

стью 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 государ-

ство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, демографи-

ческий переход, старение населения, состав населения, структура населения, экономически актив-

ное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, мигра-

ции населения, "климатические беженцы", расселение населения, демографическая политика, су-

бурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустри-

альные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная 

экономическая интеграция, международная хозяйственная специализация, международное гео-

графическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, 

транснациональные корпорации (ТНК), "сланцевая революция", "водородная энергетика", "зеле-

ная энергетика", органическое сельское хозяйство, глобализация мировой экономики и деглобали-

зация, "энергопереход", международные экономические отношения, устойчивое развитие для ре-

шения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объек-

тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропо-

генных 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 ис-

пользовать источники географической информации (картографические, статистические, тексто-

вые, 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, природ-

ных и экологических процессов и явлений; 

- определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим источни-

кам 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 географиче-

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

- самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения прак-

тико-ориентированных задач; 
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7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения гео-

графических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности при-

родными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) гео-

графическую 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 раз-

личных 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 осо-

бенности 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 гео-

графической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития ос-

новных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры, 

изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания 

парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 

о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географи-

ческие аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в особенностях проявле-

ния глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объемах выбросов 

парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате природных и антро-

погенных 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 дисцип-

лин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль географических 

наук в достижении целей устойчивого развития;\ 

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

ториальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники географиче-

ской информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран в про-

странстве; 

- описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особенности при-

родно-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 урба-

низации в различных регионах мира и изученных странах; 
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- использовать знания об основных географических закономерностях для определения географи-

ческих факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; сравнения ре-

гионов 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 устрой-

ства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения с использо-

ванием источников географической информации; 

- устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами 

и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения, природны-

ми условиями и природноресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных 

стран; 

- прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной Евро-

пы 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; поли-

тико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное го-

сударство; воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, старе-

ние населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, Индекс 

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

ние населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, 

развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспе-

ченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; международная хозяй-

ственная специализация, международное географическое разделение труда; отраслевая и террито-

риальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), "сланцевая рево-

люция", водородная энергетика, "зеленая энергетика", органическое сельское хозяйство; глобали-

зация мировой экономики и деглобализация, "энергопереход", международные экономические от-

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

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объек-

тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропо-

генных 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 ис-

пользовать источники географической информации (картографические, статистические, тексто-

вые, 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, природ-

ных 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 ре-

гионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в них; географиче-

ские факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с использованием 

источников географической информации; 

- определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географиче-

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

ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы по-

знания для решения практикоориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения ре-
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гионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и человеческими ре-

сурсами; 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) гео-

графическую 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 раз-

личных 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 жиз-

ни населения; 

- объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хо-

зяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства изу-

ченных стран, особенности международной специализации стран и роль географических факторов 

в ее формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в различных стра-

нах 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 постав-

щика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные пре-

имущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и социаль-

но-экономическим проблемам мира и России; изменения направления международных экономи-

ческих связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 

о природных и социально-экономических аспектах экологических цроблем: описывать географи-

ческие аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобаль-

ных проблем. 

 

2.1.7. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизне-

деятельности» (базовый уровень) 

2.1.7.1. Пояснительная записка 

Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения программы сред-

него общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной программы воспитания, 

Концепции преподавания учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и преду-

сматривает непосредственное применение при реализации ООП СОО. 

Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике последователь-

ного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного 

взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучаю-

щимися знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельно-

сти. 

Программа ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию практикоориентированно-

го подхода в преподавании ОБЖ, системность и непрерывность приобретения обучающимися 
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знаний и формирования у них навыков в области безопасности жизнедеятельности при переходе с 

уровня основного общего образования; помогает педагогу продолжить освоение содержания мате-

риала в логике последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, экстремаль-

ная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели индивидуального и группо-

вого безопасного поведения в повседневной жизни с учетом актуальных вызовов и угроз в при-

родной, техногенной, социальной и информационной сферах. 

Программа ОБЖ обеспечивает: 

- формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения безо-

пасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

- достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, соответ-

ствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании полноценной лич-

ности безопасного типа; 

- взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предме-

та ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

- подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности жизнедея-

тельности в повседневной жизни. 

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено двумя ва-

риантами 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 N 1. Основы комплексной безопасности. 

Модуль N 2. "Основы обороны государства". 

Модуль N 3. Военно-профессиональная деятельность. 

Модуль N 4. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Модуль N 5. Безопасность в природной среде и экологическая безопасность. 

Модуль N 6. "Основы противодействия экстремизму и терроризму". 

Модуль N 7. Основы здорового образа жизни. 

Модуль N 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи". 

Модуль N 9. Элементы начальной военной подготовки. 

Вариант 2. 

Модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе". 

Модуль N 2 "Безопасность в быту". 

Модуль N 3 "Безопасность на транспорте". 

Модуль N 4 "Безопасность в общественных местах". 

Модуль N 5 "Безопасность в природной среде". 

Модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний". 

Модуль N 7 "Безопасность в социуме". 

Модуль N 8. "Безопасность в информационном пространстве". 

Модуль N 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму". 

Модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасно-

сти жизни и здоровья населения". 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне средне-

го общего образования федеральная рабочая программа предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 

безопасной жизнедеятельности: "предвидеть опасность, по возможности ее избегать, при необхо-

димости безопасно действовать". 

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм ор-

ганизации учебных занятий с возможностью применения тренажерных систем и виртуальных мо-

делей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно 

быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полно-

стью заменить педагога и практические действия обучающихся. 
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В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и 

региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряженности на при-

граничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; су-

щественное ухудшение медикобиологических условий жизнедеятельности; нарушение экологиче-

ского равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только 

для самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой 

безопасности жизнедеятельности остается сохранение жизни и здоровья каждого человека. В дан-

ных обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование подрастающего 

поколения россиян, направленное на воспитание личности безопасного типа, формирование граж-

данской идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспече-

ния безопасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса по учебному предмету ОБЖ определяется системообра-

зующими документами в области безопасности: Стратегией национальной безопасности Россий-

ской Федерации <20>, Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 

года <21>, Государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" <22>. 

ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во 

всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых зна-

ний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование ком-

петенций 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 общест-

венных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет формировать целост-

ное видение всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), что по-

зволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и госу-

дарства, а также актуализировать для выпускников построение адекватной модели индивидуаль-

ного и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ несколько 

скорректированы. Он входит в предметную область "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности", является обязательным для изучения на уровне среднего общего образова-

ния. 

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности жизне-

деятельности, 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. Та-

кой подход содействует воспитанию личности безопасного типа, закреплению навыков, позво-

ляющих обеспечивать благополучие человека, созданию условий устойчивого развития общества 

и государства. 

 

------------------------------- 

<20> Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 27, ст. 5351). 

<21> Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Феде-

рации на период до 2030 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 30, ст. 4884). 

<22> Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. N 1642 "Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации "Развитие образования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 375). 

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является формирование у 

обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с совре-

менными 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 возник-
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новения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению не-

обходимых 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 на-

циональной 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 ли-

ний ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скор-

ректировано и конкретизировано с учетом региональных (географических, социальных, этниче-

ских и других), а также бытовых и других местных особенностей. 

2.1.7.2. Содержание обучения 

Вариант N 1. 

Модуль N 1. Основы комплексной безопасности. 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. Общественно-

государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в стране. 

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодежи в противозаконную и антиобщественную деятельность. От-

ветственность за нарушения общественного порядка. Меры противодействия вовлечению в не-

санкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодежи. Зацепинг. Администра-

тивная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его опасности. Ответст-

венность 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 ответствен-

ность за нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и ее виды (го-

ризонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для водителей вело-

сипедов, 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 хране-
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ния. 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 ответст-

венность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая безопас-

ность 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 воз-

никновении 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 ситуа-

ций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия буллингу и проявлению наси-

лия. 

Модуль N 2. "Основы обороны государства". 

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические национальные 

приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации. Войска, 

воинские формирования, службы, которые привлекаются к обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация воинского 

учета. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по результатам медицинского 

освидетельствования о годности гражданина к военной службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в образовательных орга-

низациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования. Подго-

товка граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в раз-

личных объединениях и организациях. Составные части добровольной подготовки граждан к во-

енной службе. Военно-прикладные виды спорта. Спортивная подготовка граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - гарант обеспечения национальной безопасно-

сти Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в Великой Отечествен-

ной войне (1941 - 1945). Вооруженные Силы Советского Союза в 1946 - 1991 гг. Вооруженные 

Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза национальной 

безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные приорите-

ты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Стратегические цели оборо-

ны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской Федерации. Основные задачи Рос-

сийской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов. Гибридная война и 

способы противодействия ей. 

Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооруженных Силах Российской Федера-

ции. Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды и знаки различия военнослужа-

щих. 

Современное состояние Вооруженных Сил Российской Федерации. Совершенствование сис-

темы военного образования. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общест-

венное движение "ЮНАРМИЯ". Модернизация вооружения, военной и специальной техники в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. Требования к кандидатам на прохождение военной 

службы в научной роте. 

 Модуль N 3. Военно-профессиональная деятельность. 
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Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать претен-

денты на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие, находящиеся на 

должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации, 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Ордена Россий-

ской Федерации - знаки отличия, почетные государственные награды за особые заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинский долг. Дружба и 

войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и приведения к Во-

енной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручение воин-

ской 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, подле-

жащие (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 N 4. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опас-

ных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

(2021). Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрез-

вычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и территориальные подсистемы 

РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах 

массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы функционирования 

ОКСИОН. 

Гражданская оборона и ее основные задачи на современном этапе. Подготовка населения в 

области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне в общеобразователь-

ных организациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Составные части системы 

оповещения населения. Действия по сигналам гражданской обороны. Правила поведения населе-

ния в зонах химического и радиационного загрязнения. Оказание первой помощи при поражении 

аварийно-химически опасными веществами. Правила поведения при угрозе чрезвычайных ситуа-

ций, возникающих при ведении военных действий. Эвакуация гражданского населения и ее виды. 

Упреждающая и заблаговременная эвакуация. Общая и частичная эвакуация. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов ды-

хания и средства индивидуальной защиты кожи. Использование медицинских средств индивиду-

альной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные сооруже-

ния гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. Задачи ава-

рийно-спасательных и неотложных работ. Приемы и способы выполнения спасательных работ. 

Соблюдение мер безопасности при работах. 

Модуль N 5. Безопасность в природной среде и экологическая безопасность. 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в лесу, в 

горах, на водоемах. Ориентирование на местности. Современные средства навигации (компас, 

GPS). Безопасность в автономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, метеороло-
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гические, природные пожары). Возможности прогнозирования и предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно допустимой 

концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. Качество продуктов пи-

тания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей сре-

ды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 2022, N 13, ст. 1960). 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы кон-

троля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры (радиомет-

ры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологической чистоте 

товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, информирующие об экологи-

чески чистых способах утилизации самого товара и его упаковки. 

Модуль N 6. "Основы противодействия экстремизму и терроризму". 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские угрозы. 

Деструктивные молодежные субкультуры и экстремистские объединения. Терроризм - край-

няя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные сообщества. 

Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу влияния нефор-

мальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической деятельности. 

Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за участие в экстремист-

ской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. Национальный ан-

титеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные задачи НАК. Федеральный 

оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня террори-

стической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства, ко-

торые принимаются в соответствии с установленным уровнем террористической опасности. 

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности руководителя 

контртеррористической операции. Группировка сил и средств для проведения контртеррористиче-

ской операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние экстремистские угро-

зы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной террористической деятельно-

сти. 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 антитеррористи-

ческого поведения. Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикаль-

ные сообщества. Как не стать участником или жертвой молодежных право- и леворадикальных 

сообществ. Радикальный ислам - опасное экстремистское течение. Как избежать вербовки в экс-

тремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооруженном нападении на образовательную организацию. 

Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение подозрительного предме-

та, в котором может быть замаскировано взрывное устройство. Безопасное поведение в толпе. 

Безопасное поведение при захвате в заложники. 

Модуль N 7. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. Государственная 

правовая база для обеспечения безопасности населения и формирования у него культуры безопас-

ности, 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 - сохра-
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нение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное правило здорового образа 

жизни. Преимущества правило здорового образа жизни. Способы сохранения психического здоро-

вья. 

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 государст-

венной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и в 

области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государст-

венной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, преду-

смотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика наркомании. Психоак-

тивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального негативного отношения к наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика зло-

употребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. 

Модуль N 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 неин-

фекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний. 

Виды инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных болезней. Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Источник биоло-

го-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникновении биолого-социальных 

чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае сообщения об эпидемии. Пандемия но-

вой коронавирусной инфекции COVID-19. Правила профилактики коронавируса. 

Первая помощь и правила ее оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, 

требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой медицинской помощи. 

Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, находящегося в беспомощном состоя-

нии, 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, эпилеп-

сии, ожогах. Первая помощь при пищевых отравлениях и отравлениях угарным газом, бытовой 

химией, удобрениями, средствами для уничтожения грызунов и насекомых, лекарственными пре-

паратами и алкоголем, кислотами и щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении психоактивными ве-

ществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Модуль N 9. Элементы начальной военной подготовки. 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая подготовка. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и 

правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 

(оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5. 

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мотострелкового отде-
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ления на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий противо-

газ. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные медицинские средства ин-

дивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы переноски и оттаскивания ране-

ных с поля боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. Блиндаж. Ук-

рытия для боевой техники. Убежища для личного состава. 

Вариант N 2. 

Модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе" 

Объяснять смысл понятия "культура безопасности". Характеризовать значение культуры 

безопасности для жизни человека, государства, общества. 

Объяснять смысл и соотносить понятия "опасность", "безопасность", "риск" (угроза), "опас-

ная 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 при-

меры. 

Раскрывать смысл понятия "безопасное поведение". Иметь представление о понятии "вик-

тимное 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 со-

временного человека и общества. 

Модуль N 2 "Безопасность в быту". 

Классифицировать и характеризовать источники опасности в быту. 

Знать общие правила безопасного поведения, владеть ими в бытовых ситуациях. 

Иметь представление о защите прав потребителя, в том числе при совершении покупок в Ин-

тернете. 

Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях. Знать порядок действий при возник-

новении 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 поме-

щениях. 

Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действий при угрозе или 

возникновении пожара. 

Знать порядок оказания первой помощи при химических и термических ожогах. 

Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельской местности, 

правилах действий пожарных расчетов. 

Характеризовать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безо-

пасности. 

Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд; лифт; му-

соропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула собак и других). 

Распознавать ситуации криминального характера. Знать меры профилактики и порядок дей-

ствий в ситуациях криминального характера. 

Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийных служб и 

взаимодействия с ними. 
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Модуль N 3 "Безопасность на транспорте". 

Характеризовать опасности на различных видах транспорта. 

Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда и иных средств передвижения. Уметь учитывать разные условия (движение по обочи-

не; движение в темное время суток; движение с использованием средств индивидуальной мобиль-

ности). 

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 крими-

нального характера). 

Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок действий при возник-

новении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористическо-

го 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 возникнове-

нии опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического ак-

та, действий криминального характера). 

Модуль N 4 "Безопасность в общественных местах". 

Характеризовать источники опасности в общественных местах. 

Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека (возникновение 

толпы, давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, когда потерялся человек). 

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 N 5 "Безопасность в природной среде". 

Характеризовать основные источники опасности в природной среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу; в горах; на водоемах). 

Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционных и современ-

ных 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 соору-

жения убежища; получении воды и пищи; защиты от перегрева и переохлаждения; правилах пове-

дения при встрече с дикими животными). 

Знать приемы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении. 

Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Знать о причинах возникновения природных пожаров. 

Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении природных пожаров. 

Приводить примеры. 

Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами, возможных по-
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следствиях и способах их смягчения. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения послед-

ствий и последствиях чрезвычайных ситуаций геологического характера. Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического характера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения послед-

ствий и последствиях чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях гидрологического характера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения послед-

ствий и последствиях чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. Приводить приме-

ры. 

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 N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний". 

Объяснять смысл понятий "здоровье", "охрана здоровья", "здоровый образ жизни", "лече-

ние", "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 вакци-

ны, 

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 заболева-

ний, которые: побеждены при помощи вакцинации; не побеждены; от которых вакцины пока не 

созданы. 

Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Приводить при-

меры. 

Иметь представления о самых распространенных неинфекционных заболеваниях. 

Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых, онкологических, 

эндокринных заболеваний, заболеваний дыхательной системы. 

Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний. 

Раскрывать роль диспансеризации для профилактики неинфекционных заболеваний. 

Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой меди-

цинской 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 инклю-

зивной среды. 

Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностями психического разви-

тия. 

Характеризовать влияние хронического стресса, психотравмирующей ситуации, злоупотреб-

ления алкоголем и употребления наркотических средств на психическое здоровье и психологиче-

ское 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, ал-
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горитм первой помощи. 

Владеть приемами оказания первой помощи при неотложных состояниях. Знать порядок дей-

ствий в сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза; "сложные" кровотечения; пер-

вая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах одно-

временно). 

Модуль N 7 "Безопасность в социуме". 

Объяснять смысл понятий "общение", "социальная группа", "большая группа", "малая груп-

па". 

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 межличност-

ных конфликтов, способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Сформировать негативное отношение к опасным проявлениям конфликтов. 

Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное воздействие от 

манипулятивного, иных форм деструктивного воздействия. Знать различные манипулятивные 

приемы. Иметь представление о современных формах манипуляций, в том числе с применением 

цифровых технологий или с использованием деструктивных психологических технологий. 

Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических криминалистических 

схемах. 

Знать и владеть основами противодействия манипуляциям, организации пространства для 

"здорового" общения внутри различных групп и коллективов. 

Уметь отличать конструктивные способы психологического воздействия от деструктивных 

форм. 

Иметь представление о механизмах психологического влияния в больших группах. Характе-

ризовать способы воздействия на человека в большой группе (заражение; внушение; подражание). 

Модуль N 8 "Безопасность в информационном пространстве". 

Характеризовать смысл понятий "цифровая среда", "цифровой след". 

Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и отрицательного влияния циф-

ровой 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. Характе-

ризовать признаки мошенничества в цифровой среде. 

Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств и программ-

ного обеспечения, правила защиты от мошенников. 

Характеризовать основные поведенческие риски в цифровой среде. 

Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травле в цифровой сре-

де 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 достовер-

ности информации. 

Объяснять смысл понятия "информационный пузырь". Знать основные признаки манипуля-

ции сознанием и пропаганды. 

Объяснять смысл понятия "фейк". Иметь представление о целях создания и распространения 
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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 се-

ти Интернет. Знать методы защиты прав в цифровом пространстве. 

Модуль N 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму" 

Объяснять смысл понятий "терроризм" и "экстремизм", их взаимосвязь. Приводить примеры 

экстремистской и террористической деятельности. 

Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства и общества. 

Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма и терроризма. 

Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, 

знать способы противодействия. 

Знать порядок действий при объявлении различных уровней террористической направленно-

сти. 

Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов) 

или совершении террористического акта (нападении террористов и попытке захвата заложников; 

попадании в заложники; огневом налете; наезде транспортного средства; подрыве взрывного уст-

ройства), проведении контртеррористической операции. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия экстремизму. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму. Знать структуру общегосу-

дарственной системы противодействия терроризму. 

Модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасно-

сти жизни и здоровья населения". 

Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического развития Российской 

Федерации. 

Характеризовать роль Вооруженных Сил Российской Федерации в обороне страны, борьбе с 

международным терроризмом. Приводить примеры. 

Иметь представление о современном облике Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Объяснять смысл понятий "воинская обязанность" и "военная служба". 

Иметь начальные знания в области обороны, основ военной службы. 

Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальной безопасности. 

Знать права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны. 

Иметь представления о классификации чрезвычайных ситуаций. 

Характеризовать принципы организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Иметь представление о задачах РСЧС. Приводить примеры. 

Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Иметь представление о правовой основе обеспечения национальной безопасности. 

Знать принципы обеспечения национальной безопасности. 

Характеризовать роль реализации национальных приоритетов в обеспечении безопасности. 

Объяснять роль личности, общества, государства в реализации национальных приоритетов, 

приводить примеры. 

2.1.7.3. Планируемые результаты освоения программы ОБЖ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными цен-

ностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать про-

цессам 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 поко-

лению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному применению принци-

пов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического 

поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному насле-
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дию 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 приме-

нять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

- уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в облас-

ти 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 Вооружен-

ные Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа России, рос-

сийской армии и флота; 

- ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и природному 

наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооруженных Сил Российской Федерации, 

достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

- сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убежденность и готовность 

к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

- осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

- сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

- способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализовать 

риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в различных усло-

виях 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 традици-

ям народов России, принятие идей волонтерства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

- эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 

- понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного поведения в 

повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей теории 

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 (спо-

собность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, экстремальных 

и чрезвычайных ситуациях); 
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6) физическое воспитание: 

- осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

- знание приемов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необходимости; 

- потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

- осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

- готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, обще-

ства и государства, обеспечения национальной безопасности; 

- готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе 

трудовой деятельности; 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) экологическое воспитание: 

- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических про-

цессов 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 экологиче-

ской грамотности и разумного природопользования; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать не-

благоприятные 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 универсаль-

ные 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 классифика-

ции событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их закономерности и 

противоречия; 

- определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать 

способы их достижения с учетом самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной 

жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-

ориентированного поведения; 

- моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и госу-

дарства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, переносить 

приобретенные знания в повседневную жизнь; 

- планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необходимой 

для решения стоящей задачи; 

- развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

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 примене-

нию для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите проектных ра-

бот; 
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- анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоятельно 

выбирать оптимальный способ решения задач с учетом установленных (обоснованных) критериев; 

- раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

- критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать 

предложения по их корректировке в новых условиях; 

- характеризовать приобретенные знания и навыки, оценивать возможность их реализации в ре-

альных ситуациях; 

- использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области безо-

пасности жизнедеятельности; переносить приобретенные 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 ин-

формации из источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасности 

личности; 

- создавать информационные блоки в различных форматах с учетом характера решаемой учебной 

задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

- оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

- владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей циф-

ровой 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 коммуникатив-

ных универсальных учебных действий: 

- осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, переносить 

принципы ее организации в повседневную жизнь; 

- распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных зна-

ков; определять признаки деструктивного общения; 

- владеть приемами безопасного межличностного и группового общения; безопасно действовать 

по избеганию конфликтных ситуаций; 

- аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регу-

лятивных универсальных учебных действий: 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных си-

туациях; 

- самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и составлять план 

их решения в конкретных условиях; 

- делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за свое 

решение; 

- оценивать приобретенный опыт; 

- расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных предпочтений 

и за счет привлечения научно-практических знаний других предметных областей; повышать обра-

зовательный 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 приемы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора опти-

мального решения; 
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- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего вокруг; 

- принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; призна-

вать 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 учетом общих интересов, мнений и 

возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, принимать пра-

вила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, договаривать-

ся о результатах); 

- оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно раз-

работанным критериям; 

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новые 

идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и разум-

ную инициативу. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего образова-

ния. 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной жиз-

ненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения 

в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. Приобре-

таемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и способности по-

строения 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, обще-

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

поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуа-

циях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой сре-

де); 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 по-

ведения 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; сформи-

рованность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к при-

роде, разумного природопользования; 

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

неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных заболева-

ний, 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 опас-

ные 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 характе-

ра, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для предупрежде-



150 
 

ния 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 безо-

пасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 

общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в противодействии тер-

роризму; умение различать приемы вовлечения в экстремистскую и террористическую деятель-

ность и противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровня терро-

ристической опасности; знание порядка действий при угрозе совершения террористического акта, 

при совершении террористического акта, при проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного 

характера, роли вооруженных сил в обеспечении мира; знание основ обороны государства и воин-

ской 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 обя-

занностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли госу-

дарства, 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 ос-

воения обучающимися модулей ОБЖ. 

 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

2.2.1. Целевой раздел 

На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных учеб-

ных 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 дошко-

льном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к мо-

менту 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 ре-

шения предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается 

также способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуа-

ции. Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают исполь-

зоваться 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 коллек-

тивно-распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, познавательных, ис-

следовательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного разрешения конфлик-

тов. Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных УУД и форми-

рования собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутое форми-

рование 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. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
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Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения обучающими-

ся основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; формиро-

вание у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практикоори-

ентированных результатов образования. Программа формирования УУД призвана обеспечить: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; фор-

мирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых соци-

альных 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 учебноисследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и 

проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических конфе-

ренциях, 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 об-

щества. 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного разви-

тия происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной 

степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач 

(учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в 

процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить 

задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 

широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. 

Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные дей-

ствия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах. 

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

общего образования, предъявляется требование открытости: учащимся целесообразно предоста-

вить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно 

быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или предприниматель-

ские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтер-

ском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенно-

сти и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать учащиеся, специфику об-

разовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение учащихся (при том что по-прежнему важное 

место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у 
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подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивирован-

ность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в от-

ношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бес-

конечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончатель-

ного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий 

к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешно-

сти учащихся. 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 (целеполага-

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

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения вы-

бирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельно-

стью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных уни-

версальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно использу-

ют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, по-

знавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на 

новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования собст-

венной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника стано-

вится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса.  

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. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 

испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивиду-

альная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образова-

ния является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора 

набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и под-

готовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению 

учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и стар-

шеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное ви-

дение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-

вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и по-

лидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются необходи-

мые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 

2.2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего об-

разования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. Разработанные 

по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее - ФРП) отражают опреде-

ленные 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 содержа-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
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ния; 

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

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

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:  

− обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся;  

− обеспечение возможности самостоятельного выбора учащимися темпа, режимов и форм освое-

ния предметного материала;  

− обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения учащихся, получен-

ные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной обра-

зовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);  

− обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер;  

− обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках кото-

рых решаются задачи, требующие от учащихся самостоятельного выбора партнеров для коммуни-

кации, форм и методов ведения коммуникации;  

− обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от учащихся предъ-

явления продуктов своей деятельности.  

Формирование познавательных универсальных учебных действий  
Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у учащихся 

умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать со-

ответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечива-

ется созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлек-

сии учащегося и формирования метапредметных понятий и представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образо-

вания рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие учащихся на восста-

новление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;  

− методологические и философские семинары;  

− образовательные экспедиции и экскурсии;  

− учебно-исследовательская работа учащихся, которая предполагает:  

− выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и техно-

логий;  

− выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.;  

− выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, регио-

на, мира в целом.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования 

— открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых учащийся с, самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с 

другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.  

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации:  

− с учащимися других образовательных организаций Республики, как с ровесниками, так и с деть-

ми иных возрастов;  
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− представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности 

для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;  

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет учащимся самостоятельно ставить це-

ли коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение 

культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать исполь-

зование всех возможностей коммуникации, относятся:  

− межшкольные (межрегиональные) ассамблеи учащихся; материал, используемый для постанов-

ки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться ближайшего 

будущего;  

− комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем учащихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение 

жизненных стратегий и т.п.;  

− комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;  

− комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-

практик;  

− социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким проек-

там относятся:  

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций;  

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотвори-

тельных акций;  

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за 

рамки образовательной организации;  

− получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации:  

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия учащегося.  

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возмож-

ности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 

Например:  

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертификаци-

ей;  

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

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

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

ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 

фондами, представителями власти и т. п.;  

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

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

Русский язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обобще-

ния языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных функциональных разно-

видностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать основания для сравне-
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ния литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и 

обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и зару-

бежной 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 процес-

са; анализировать изменения (например, в лексическом составе русского языка) и находить зако-

номерности; формулировать и использовать определения понятий; толковать лексическое значе-

ние слова путем установления родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих основ-

ные родо-видовые признаки реалии; 

- выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (например, схем 

сложного предложения с разными видами связи); графических моделей (например, при объясне-

нии правописания гласных в корне слова, правописании "н" и "нн" в словах различных частей ре-

чи) и другие; 

- разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учетом анализа имеющихся данных, 

представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

- оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать верные и неверные сужде-

ния, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

- развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учетом собственного рече-

вого 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 ис-

кусств; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изуче-

нии литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

- Формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической сочетаемости 

слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и другие); 

- выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительновыразительных средств 

языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилистических изменений и 

другие), обосновывать, аргументировать суждения; 

- анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, критически 

оценивать их достоверность; 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе примеров о 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, средства межнациональ-

ного общения, национального языка русского народа, одного из мировых языков и другие); 

- уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы действия в соб-

ственную речевую практику (например, применять знания о нормах произношения и правописа-

ния, лексических, морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в том числе по-

лученные в результате чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и прак-

тическую области жизнедеятельности; 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного 

материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и дру-

гих культур; 

- владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и методами 

современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный контекст и кон-

текст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

- самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации из 
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энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных элек-

тронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность информации, ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее целевой аудито-

рии, выбирать оптимальную форму ее представления и визуализации (презентация, таблица, схема 

и другие); 

- владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной безо-

пасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме 

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответст-

вии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать 

свою точку зрения по поставленной проблеме; 

- пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков; 

- аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно выражать 

свое отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к оппоненту и в 

корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы; 

- логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; самостоятельно 

выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменные тексты с учетом 

цели и особенностей аудитории; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной культуры, на-

циональной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопони-

мания между людьми разных культур; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по их дос-

тижению; 

- 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 индиви-

дуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить необходимые 

коррективы; 

- оценивать приобретенный опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать собственную 

работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 

- осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собствен-

ную речь с учетом целей и условий общения; 

- давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной литературе; оце-

нивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

- осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; выявлять 

взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развити-

ем личности; 

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

процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, по-

ставленных в художественных произведениях. 

Иностранный язык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 
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- Анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствами ино-

странного 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 (на-

пример, 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 выска-

зываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов анализа в собст-

венных 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 (исследо-

вательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения 

за языковыми явлениями; 

- представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной пре-

зентации, 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 

- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и аудиро-

вания для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием запраши-

ваемой информации, с полным пониманием); 

- полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки (смы-

слового 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 оце-

нивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противо-

речия в информационных источниках; 

- соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания на ино-

странном 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, схе-

ма и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

- осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, исполь-

зуя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с на-

хождением интересующей информации); 

- выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи (на-

пример, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 

- публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, само-

стоятельно 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 

- Планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою роль и ко-
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ординировать 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 со-

вместного решения поставленной задачи); 

- корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых данных или 

информации; 

- осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы межкультурно-

го общения. 

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

- 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 проти-

воречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления за-

кономерностей 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 противно-

го), 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 

- Использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и дан-

ное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению осо-

бенностей 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, прогно-

зировать возможное их развитие в новых условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

- Выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интерпретировать ин-

формацию различных видов и форм представления; систематизировать и структурировать инфор-

мацию, представлять ее в различных формах; 

- оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, воспри-

нимать ее критически; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения за-

дачи; 

- анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, моделиро-

вать 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, выдви-

гать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, аналогию, 
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математические методы; 

- создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей современ-

ных 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 моделиро-

вания в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- 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 зада-

чи, 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 экспери-

мента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, обоснова-

ниями 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 дру-

гие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных задач; 

планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуж-

дать 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 участника-

ми взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом имеющихся ре-

сурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой информации; 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных 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, за-

труднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины достижения или недос-

тижения результатов деятельности. 

 

Естественнонаучные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

- Выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, биоло-

гических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с использованием 

физических законов и теорий, например, закона сохранения механической энергии, закона сохра-

нения импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической теории строения ве-

щества, выявлять закономерности в проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному 

классу химических соединений; 

- определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), например, 

инерциальная система отсчета, абсолютно упругая деформация, моделей газа, жидкости и твердо-

го (кристаллического) тела, идеального газа; 

- выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

- применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь преобразовывать мо-

дельные представления при решении учебных познавательных и практических задач, применять 

модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химиче-

ских реакций; 

- выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения новых 
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знаний о веществах и химических реакциях; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия использования теп-

ловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций экологической безопас-

ности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; представлений о рациональ-

ном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, выполнения групповых проектов); 

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснять основ-

ные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: ультразвуковая диагно-

стика в технике и медицине, радар, радиоприемник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их 

безопасного применения в практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

- Проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на рамку с 

током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний математиче-

ского маятника от параметров колебательной системы; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: зависимости 

периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы упругости от де-

формации 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 пропорцио-

нальной зависимости между дальностью полета и начальной скоростью тела; о независимости 

времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от его массы; проверка 

законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

- формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с использованием фи-

зических 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, прелом-

ление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света (на базовом уровне); 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать качественные 

задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать расчетные задачи с 

неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний из разных разделов школь-

ного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла; 

- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решать качест-

венные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и физические явления 

(на базовом уровне); 

- проводить исследования условий равновесия твердого тела, имеющего ось вращения; конструи-

рование кронштейнов и расчет сил упругости; изучение устойчивости твердого тела, имеющего 

площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

- Создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать сообщения о мето-

дах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитив-

ных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационные. технологии для 

поиска, структурирования, интерпретации и представления информации при подготовке сообще-

ний о применении законов физики, химии в технике и технологиях; 

- использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в области 

естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку достоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; 

- при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения задач, ре-
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зультатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе дискуссий о совре-

менной естественно-научной картине мира; 

- работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и интерпре-

тации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по изучаемой теме; 

при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении вопросов межпредметно-

го характера (например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен в живой природе», «Элек-

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

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, биологии, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

- самостоятельно составлять план решения расчетных и качественных задач по физике и химии, 

план выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей; 

- делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение в 

групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, биологии; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или исследо-

ваний, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

- использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при решении 

качественных и расчетных задач; 

- принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении результатов учеб-

ных исследований или решения физических задач. 

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

- 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 соци-

альных явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать исторические фак-

ты по самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, принадлежности к ис-

торическим процессам, типологическим основаниям, проводить классификацию стран по особен-

ностям 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 про-

блем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями со-

держания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями; 

- оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и со-

бытия, их роль и последствия, например, значение географических факторов, определяющих ост-

роту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение импортозамещения для эко-

номики нашей страны; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности, например, связанные с попытками фальсификации исторических фак-

тов, отражающих важнейшие события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

- 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 
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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 учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты ре-

шений 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 позна-

ния, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, 

метод моделирования и сравнительно-исторический метод; владеть элементами научной методо-

логии социального познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

- 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 выво-

ды, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, осуществлять анализ, сис-

тематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа социаль-

ной информации о социальном и политическом развитии российского общества, направлениях го-

сударственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании общественных про-

цессов 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 до-

кумента и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, досто-

верности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания особенностей 

политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как многона-

ционального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; 

- выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого члена кол-

лектива 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 

- 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 
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общественных событиях, определения личной гражданской позиции. 

2.2.2.2. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего 

общего образования. 

На уровне среднего общего образования делается акцент на освоении учебно-

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

всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и проект приоб-

ретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходи-

мых для освоения социальной жизни и культуры. 

 ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации деятельно-

сти обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполня-

ется 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, художест-

венно-творческой, иной). 

На уровне среднего общего образования процесс становления проектной деятельности пред-

полагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности учащихся и учителя. На 

уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или 

группой учащихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описы-

вают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделиро-

вания и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования.  

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, призван-

ную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков 

учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися млад-

шего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеет свои осо-

бенности. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значительной 

степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необхо-

димых для освоения социальной жизни и культуры. Более активной становится роль самих обу-

чающихся, которые самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и другое. Начинают использоваться элементы математического моделиро-

вания и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы пробле-

матика и методология индивидуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний и ис-

пользование методов двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных облас-

тей. 

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и крите-

риев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальны-

ми и культурными сообществами.  

Презентацию результатов проектной работы можно проводить не в школе, а в том социаль-

ном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его 

результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу волонтерских орга-

низаций. Если бизнес-проект - сообществу бизнесменов, деловых людей. 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся 
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и иссле-

довательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерное; информационное. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
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Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании не-

скольких. Количество участников в проекте, варьироваться, так, индивидуальный или групповой 

проект. Проект, реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более 

длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только 

сами учащиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.  

Особое значение для развития УУД на уровне среднего общего образования имеет индивиду-

альный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года.  

Выделяются три уровня культуры исследовательской деятельности учащихся: базовый, про-

дуктивный, творческий. Идентификация учащихся в соответствии с данными уровнями указывает 

индивидуальный вектор развития культуры исследовательской деятельности и корректирует дея-

тельность школьного научного общества по её формированию. 

Базовый уровень. Авторы исследовательских (проектных) работ:  

− в основном владеют умениями определять тему проектной работы, формулировать цель и зада-

чи, гипотезу исследования, планировать работу;  

− имеют выработанные представления о композиции и структуре исследовательской (проектной) 

работы, о виде продукта работы;  

− умеют применять теоретические методы, элементы эмпирического исследования;  

− в основном умеют правильно описывать источники информации и составлять тезисы исследова-

тельской (проектной) работы;  

− умеют составлять доклад для защиты результатов исследовательской (проектной) работы и соз-

давать презентацию;  

− степень включенности учащегося в исследование при реализации задач работы не превышает 

50%.  

Продуктивный уровень. Авторы исследовательских (проектных) работ:  

− уверенно владеют умениями, соответствующими базовому уровню;  

− реализуют исследовательские (проектные) работы с обязательным применением методов эмпи-

рического (практического) исследования и последующей апробацией его результатов;  

− имеют выработанные представления о составлении паспорта исследовательской части работы;  

− обладают умениями моделирования презентации проектной работы на основе защитной речи, а 

также умениями вести дискуссию по теме работы;  

− степень включенности учащегося в исследование при реализации задач работы не превышает 

75%.  

Творческий уровень. Авторы исследовательских (проектных) работ:  

− уверенно владеют умениями, соответствующими продуктивному уровню;  

− умеют применять методы экспериментального исследования (лабораторный эксперимент, моде-

лирование, анкетирование, интервьюирование и др.);  

− проявляют самодеятельность в вопросах формулирования проблемы исследования, выдвижения 

и проверки гипотезы, формулирования цели и задач исследования, поиска, анализа и синтеза ин-

формации, составления паспорта исследовательской части работы, обработки, количественного и 

качественного анализов данных экспериментального исследования.  

− степень включенности учащегося в исследование при реализации задач работы – 100%. В тече-

ние последних лет наблюдается устойчивая тенденция, состоящая в позитивном изменении каче-

ства культуры исследовательской деятельности учащихся школы.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты:  

− тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом ин-

тереса учителя;  

– необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её реше-

ния будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно;  



165 
 

− организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимо-

ответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

− раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 

науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфиче-

ские черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

− практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

− структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие ком-

поненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, 

которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирова-

ние, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследо-

вания; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследова-

ния; представление результатов;  

− компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, акку-

ратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся должны 

овладеть следующими действиями:  

− постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  

− формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности;  

− планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

− собственно, проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией ре-

зультатов работ;  

− оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;  

− представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсужде-

ния и возможного дальнейшего практического использования.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её ор-

ганизации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятель-

ность, приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими:  

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследова-

тельской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его ре-

зультатов;  

- домашнее задание исследовательского характера , сочетать в себе разнообразные виды, причем 

позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях мо-

гут быть следующими:  

- исследовательская практика учащихся;  

- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образова-

тельными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные 

экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера;  

- участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, пред-

метных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследова-

ний или их элементов в рамках данных мероприятий.  
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Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности выделены сле-

дующие:  

- исследовательское;  

- инженерное;  

- прикладное;  

- бизнес-проектирование;  

- информационное;  

- социальное;  

- творческое.  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:  

- социальное;  

- бизнес-проектирование;  

- исследовательское;  

- инженерное;  

- информационное.  

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет, опыт-

ный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, социаль-

ное мероприятие (акция). 

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного исследования 

главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, последовательности, обосно-

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

значим полученный результат, насколько эффективно техническое устройство, программный про-

дукт, инженерная конструкция и другие. 

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 заключи-

тельном мероприятии отчетного этапа школьникам должна быть обеспечена возможность: 

- представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, готового про-

ектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 

- публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, родителями, специа-

листами-экспертами, организациями-партнерами; 

- получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов педагогическо-

го коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, научных организа-

ций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной деятель-

ности 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, вне-

сенных 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 ко-

миссия, в которую входят педагоги и представители администрации МОУ «СОШ № 44» г. Ворку-

ты, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках кото-

рых выполняются проектные работы. 

2.2.2.3. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности уча-

щихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление:  
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− о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, при-

меняемых в исследовательской и проектной деятельности;  

− о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных;  

− о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках;  

− об истории науки;  

− о новейших разработках в области науки и технологий;  

− о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследователь-

ских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);  

− о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследова-

ний и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, 

государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);  

Учащийся сможет:  

− решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

− использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных за-

дач;  

− 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 принци-

пов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:  

− формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исхо-

дя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

− восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, опреде-

ляя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

− отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятель-

ности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

− оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для дости-

жения 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 пре-

зентуя 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.  

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся в ОО на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.  
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В систему сетевого взаимодействия входят такое учреждение, как МОУ «СОШ № 43» г. Вор-

куты. Совместно с учреждением сетевого взаимодействия строится внеурочная деятельность, раз-

рабатываются индивидуальные образовательные траектории учащихся. У  учащихся школы име-

ются индивидуальные образовательные маршруты. 

 

2.2.3. Организационный раздел. 

2.2.3.1. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

учащихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

Условия включают: Условия реализации основной образовательной программы, в том чис-

ле программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и 

учебно-исследовательской деятельности учащихся: 

− укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

− уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

− непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной орга-

низации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, включает следующее:  

− педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и 

старшей школы;  

− педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

− педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во внут-

ришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД;  

− педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответст-

вии с особенностями формирования конкретных УУД;  

− педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельно-

сти;  

− характер взаимодействия педагога и учащегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД;  

− педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или педа-

гога, владеющего навыками тьюторского сопровождения учащихся;  

− педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов.   

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образо-

вательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом обра-

зовательном пространстве:  

− сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и до-

полнительного образования, с учреждениями культуры;  

− обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории учащихся 

(разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, обеспечение 

возможности выбора учащимся формы получения образования, уровня освоения предметного ма-

териала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной тра-

ектории учащегося);  

− обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных учащимися 

в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты основного 

образования;  

− привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, дис-

танционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории учащихся;  
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− привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и 

образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, культурно-

исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур;  

обеспечение возможности вовлечения учащихся в проектную деятельность, в том числе в дея-

тельность социального проектирования и социального предпринимательства;  

− обеспечение возможности вовлечения учащихся в разнообразную исследовательскую деятель-

ность;  

− обеспечение широкой социализации учащихся как через реализацию социальных проектов, так и 

через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и благотвори-

тельных 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. Не-

целесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное про-

странство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребова-

на читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, исследователь-

ской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельно-

сти, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение не-

возможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед учащимися ста-

вятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со свер-

стниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соот-

ветствующих управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями.  

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих 

вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что постав-

ленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформирован-

ных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, 

трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской компетент-

ности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в позна-

нии будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить воз-

можность самостоятельного действия учащихся, высокую степень свободы выбора элементов об-

разовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели. 

2.2.3.2. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения учащимися 

универсальных учебных действий  
Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных резуль-

татов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в 

рамках специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отра-

жающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, обра-

зовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской 

работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий  
Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер;  

− в событии целесообразно обеспечить участие учащихся разных возрастов и разных типов обра-

зовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.).  

− в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педаго-

ги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в образова-

тельном событии;  
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во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы 

работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых 

результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.  

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во вре-

мя реализации оценочного образовательного события:  

− для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, 

педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве инстру-

ментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.;  

− правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны участникам зара-

нее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы 

учащихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками;  

− каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в 

оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за 

что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов;  

− на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в 

качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее 

двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усред-

няться;  

− в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена воз-

можность самооценки учащихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой 

оценки. В качестве инструмента самооценки учащихся могут быть использованы те же инстру-

менты (оценочные листы), которые используются для оценки учащихся экспертами.  

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения учащимися универ-

сальных учебных действий. 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

Главная цель в МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты   построение и поддержание школьного уклада — 

создание максимально благоприятных условий для воспитания и обучения детей в школе с учётом 

всех особенностей и потребностей школьников и их семей, ресурсов социокультурного окруже-

ния, достижение целевых ориентиров результатов воспитания, личностных результатов освоения 

школьниками общеобразовательных программ. 

  МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты является сельской малокомплектной школой. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общееобразова-

ние, основное общее образование, среднее общее образование.  

В 1–11-х классах школы обучается 20 обучающихся. В микрорайоне в основном проживают 

семьи, работающие в РЖД,  благополучные полные семьи.  

По  социальному статусу: присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с девиантным 

поведением, есть дети, состоящие на различных видах учета. 

Источниками положительного влияния на детей прежде всего являются педагоги школы, 

которые грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствует позитивная дина-

мика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования. 

 Команда администрации имеет достаточно большой управленческий опыт и квалифика-

цию. Педагоги школы – специалисты с продуктивным опытом педагогической практики высоким 

уровнем творческой активности и профессиональной инициативы. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные 

игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно 

управлять развитием своего ребенка.  

Цель МОУ «СОШ №44» г. Воркуты в самосознании педагогического коллектива: воспи-
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тание высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, принимающих судьбу 

Отечества как свою личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененных в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

В нашей школе зарождаются традиции: линейка, посвященная Дню знаний и Последнему 

звонку, День самоуправления в честь Дня учителя, мастерская Деда Мороза, мероприятия ко Дню 

Победы. Основные традиции воспитания в МОУ «СОШ №44» г. Вор-куты: 

• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные школьные де-

ла, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания дру-

гих совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработ-

ка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличи-

вается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощ-

ряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная ак-

тивность; 

• педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредниче-

скую (в разрешении конфликтов) функции. 

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых МОУ СОШ № 44» г. 

Воркуты принимает участие: 

1. РДДМ «Движение первых». 

2. Школьный театр. 

Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием Государственно-

го флага Российской Федерации и флага Республики Коми и награждением победителей конкур-

сов и олимпиад. 

Символика МОУ «СОШ № 44»  г. Воркуты : герб школы. Герб МОУ «СОШ № 44» г. Вор-

куты  представляет собой раскрытую книгу по центру – символ просвещения, знания, света, муд-

рости. Над книгой по центру – номер школы синего цвета. 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных результатов в вос-

питательной деятельности: 

1. Школа, удаленная (128 км от г. Воркуты) от культурных центров, спортивных школ и школ ис-

кусств.  Из-за отсутствия сельского клуба в п. Сивомаскинский. 

2. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на призыв школы 

к решению проблем организации воспитательного процесса. 

3.Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение часто заменя-

ется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения проблем. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 

1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению 

воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

2. Поощрение деятельности активных родителей. 

3. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индивидуальных 

встреч с родителями. 

Учреждение является не только образовательным, но и культурным центром поселка, Все куль-

турно-массовые мероприятия поселка проводятся в школе или на территории школы (концерты, 

сходы граждан, новогодние мероприятия, спортивные праздники и т.д.) В микрорайоне имеются: 

- Администрация пст. Сивомаскинский; 

- ФАП 

−Предприятия и организации по обслуживанию населения – почта России, продуктовые магазины, 
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ЖЭК; 

           -Детские площадки – 2 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российско обще-

образовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях рос-

сийского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты является 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществ-

лению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, 

способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности 

единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, со-

четание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи 

с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать реше-

ние следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в 

рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешколь-

ных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и 

анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ и 

волонтерское движение) 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные воз-

можности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддержи-

вать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных цен-

ностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные воз-

можности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 

престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представите-

лями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание: 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понима-

ние важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, по-

скольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систе-

му общественных отношений. 

         В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образова-
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ния) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обу-

чающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизнен-

ного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практи-

ческий опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт ока-

зался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучаю-

щихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

– опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

– трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

– опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

– в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

– опыт природоохранных дел; 

– опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

– или на улице; 

– опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

– опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человече-

ства, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовы-

ражения; 

– опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

– опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых лю-

дях, волонтерский опыт; 

– опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовы-

ражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать реше-

ние следующих основных задач: 

Задача Модуль 

1. Реализовывать воспитательные возможности общешколь-

ных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективно-

го планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном 

сообществе; 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспи-

тании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы; 

«Классное руководство» 
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3. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и 

иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного 

урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

«Школьный урок» 

5. Инициировать и поддерживать ученическое само-

управление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

«Самоуправление» 

6. Поддерживать деятельность функционирующих на 

базе школы детских общественных объединений и организа-

ций; 

«Детскиео бщественные 

объединения» 

7. Организовывать профориентационную работу  со 

школьниками; 

«Профориентация» 

8. Осуществлять мероприятия по профилактике правонару-

шений, безнадзорности, по формированию здорового образа 

жизни, воспитанию толерантности 

и уважению прав человека 

«Профилактическая 

работа» 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилак-

тики антисоциального поведения школьников. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение постав-

ленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые помогут 

ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее нала-

живать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизнен-

ный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем мо-

дуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 

в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объ-

единяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают вклю-

ченность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспита-

ния, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и пе-

дагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направ-

ленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 
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открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссион-

ных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортив-

ные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой са-

мореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным со-

бытиям. 

На школьном уровне: 

разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя ком-

плекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответ-

ственным отношением к делу, атмосферой эмоционально- психологического комфорта, доброго 

юмора и общей радости. 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными дата-

ми и в которых участвуют все классы школы. 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и разви-

вающие школьную идентичность детей. 

капустники  

- театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго юмо-

ра, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмо-

сферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического 

и родительского сообществ школы. 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в раз-

витие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных ре-

дакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за при-

глашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведе-

ния и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и дру-

гими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ре-

бенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 
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или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство» 

Классных руководителей в МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты- 4 педагога. Главное предназначение 

классного руководителя - создать условия для становления личности учащегося, входящего в со-

временный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё место в жизни. Работа 

классных руководителей основывается на особенности состава класса, социальной среды, в кото-

рой проживают учащиеся, взаимоотношений в классе, состояния воспитания в семье, особенно-

стей индивидуального развития каждого ученика. 

 Классные руководители школы реализуют творческий потенциал учащихся через участие в 

школьных, муниципальных, дистанционных конкурсах, проектах. Результативность участия в 

конкурсах отражена в портфолио учащихся и педагогов. Педагоги отслеживают уровень воспи-

танности учащихся, проводят мониторинги уровня воспитанности, пополняют копилку воспита-

тельных мероприятий.  

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу 

с учащимися класса; работу с учителями- предметниками; работу с родителями (законными пред-

ставителями) 

Осуществляя работу с классом классный руководитель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими 

в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необхо-

димой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с уча-

щимися 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 само-

реализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсужде-

ния и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; одно-

дневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и роди-

телями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные учени-

ческими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собст-

венного участия в жизни класса. выработка совместно со школьниками законов класса, помогаю-

щих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бе-

сед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, 

а также (при необходимости) – со школьным психологом.поддержка ребенка в решении важных 

для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая про-

блема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совмест-

но стараются решить. 

Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных порт-

фолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 
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достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в нача-

ле 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 пред-

ставителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психоло-

гом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поруче-

ние в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

-регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интегра-

цию воспитательных влияний на школьников; 

-привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни клас-

са 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 про-

блем обучения и воспитания школьников; 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении об-

разовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

-привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Модуль «Школьный урок» 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты эмоциональ-

ного переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; привлечение внимания к 

нравственным проблемам, связанным с открытиями и изобретениями. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих по-

зитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к об-

суждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и са-

моорганизации; 

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, орга-

низация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

-инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстра-

цию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и доб-

росердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблем-

ных ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, ситуа-

ционных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 
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-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получе-

нию знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установ-

лению доброжелательной атмосферы во время урока; 

-организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неус-

певающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что  даст школьникам возмож-

ность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирова-

ния и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформ-

ленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, ар-

гументирования и отстаивания своей точки зрения. 

организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для учащих-

ся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сфе-

рах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными обра-

зовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

-проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок 

– путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно- развлекательных мероприя-

тий (конкурс-игра, викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и 

др.); 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих по-

зитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности 

через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстра-

цию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и доб-

росердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 

ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных си-

туаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб; 

-использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и са-

мооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего развития 

способностей. 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументиро-

вания и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-

практических конференциях, форумах; 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые 

виды самостоятельной деятельности. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспиты-

вать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собствен-

ного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и са-

мореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 

классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а 

на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 
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Ученическое самоуправление в МОУ «СОШ №44» г. Воркуты осуществляется следующим 

образом. 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения школь-

ников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных ре-

шений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, инициирующих и 

организующих проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкур-

сов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных кон-

кретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления ра-

боты класса. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: пла-

нирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контро-

лю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, само-

управляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объе-

динившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе об-

щественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 №82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объе-

динении осуществляется через: 

– утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демокра-

тических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возмож-

ность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, уме-

ние общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, оказы-

ваемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно- просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьни-

ков в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

−организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

−клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объе-

динения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микро-

районе, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

−рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме 

игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

−поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 
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чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объеди-

нении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интер-

нет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых 

детским объединением дел); 

−участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школь-

ников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников. 

Штаб первичного отделения российской общественно-государственной, детско- юношеской 

организации «Российское движение детей и молодежи» создан для реализации следующих функ-

ций: 

вовлечение учащихся и прием в РДДМ; 

организация и ведение школьного учета членов РДДМ и их участие в мероприятиях; 

организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДДМ; 

организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

привлечение учащихся, членов РДДМ в участие в научно-практических конференциях, предмет-

ных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах. 

Деятельность созданного Совета примирения из учащихся старшеклассников и педагога по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе, реализующего следующие функции: 

-выявление конфликтных ситуаций среди учащихся и разрешение споров по урегулированию 

взаимоотношений; 

-представление интересов учащихся на Совете профилактики и малых педагогических советах; 

-разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

-участие в акциях по профилактике правонарушений; 

-оформление уголка безопасности и права. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «проф-

ориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагно-

стику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознан-

ному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно зна-

чимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализи-

рует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие та-

кой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

-экскурсии на предприятия поселка, дающие школьникам начальные представления о сущест-

вующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

-посещение  профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

-встречи со специалистами и интересными людьми; 

-информирование на родительских собраниях по профориентационной тематике; 

-участие в проектах «Билет в будущее»; 

-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий 

http://metodkabinet.ru/ http://мой ориен-

тир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkry tyh_urokov/ и 

др.), прохождение профориентационного онлайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests/ ; 

https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям обра-

зования, веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в вуз 

(https://postupi.online/service/service-vo/quest/ ); 

http://metodkabinet.ru/
http://мой/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/
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участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/ ), созданных в сети интернет: про-

смотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение откры-

тых уроков; 

-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохож-

дение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

-индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонно-

стей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 

-освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образова-

ния. 

На школьном уровне: 

-освоение учащимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в ос-

новную образовательную программу школы, или в рамках дополнительных образовательных про-

грамм; 

-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку учащихся к -

осознанному планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего; 

организация на базе школьного трудового объединения мероприятий, в работе которых принима-

ют участие эксперты в области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с 

теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои си-

лы в той или иной профессии, развить в себе соответствующие навыки. 

На уровне классов: 

-профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необхо-

димо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о ти-

пах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной инте-

ресной школьникам профессиональной деятельности: 

-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохож-

дение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования. 

На индивидуальном уровне: 

-индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонно-

стей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 

участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях; 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для бо-

лее эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школь-

ников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

-Общешкольный родительский комитет и Управляющий Совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно- воспитательного процесса в школе; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

-семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

-социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/


182 
 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных ме-

роприятий воспитательной направленности; 

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

2.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-зиции 

обучающихся основывается на результатах деятельности. Система поощрения социальной успеш-

ности и проявлений активной жизненной позиции отвечают следующим требованиям: 

- публичность (награждение обучающихся происходит публично на линейке, сайте обра-

зовательной организации); 

- соответствие укладу жизни образовательной организации (награждение и поощрение обучаю-

щихся соответствует школьным традициям, школьной символике); 

- прозрачность правил поощрения (кандидатуры на поощрение учащихся выдвигаются на педаго-

гическом совете и выбираются большинством голосов, награждения по итогам проведенных ме-

роприятий основываются на локальных нормативных актах); 

- регулирование частоты награждений (награждение обучающихся традиционно происходит на 

линейке по окончании циклов, полугодия, года); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (используются награды как для отдель-

ных обучающихся (отличников, победителей и призеров конкурсов и т.п.) и коллективные (награ-

ды отдельных групп обучающихся и классов); 

- дифференцированность поощрений (наличие наград разных уровней и типов: школьных, муни-

ципальных, республиканских, всероссийских; грамота, благодарственное письмо, денежная пре-

мия, приз, медаль, кубок и т.д.). 

 Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений школьников 

может быть портфолио. Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения индивиду-

ального прогресса ученика в широком образовательном контексте, документально демонстриро-

вать спектр его способностей, культурных практик, интересов, склонностей. Портфолио ученика – 

это комплект документов, представляющих совокупность сертифицированных индивидуальных 

учебных и внеучебных достижений, играющих роль индивидуальной накопительной оценки. 

Портфолио обучающихся образовательной организации разрабатывается на основе Положения о 

портфолио. 

 Добившиеся индивидуальных успехов обучающиеся награждаются дипломами, грамотами, 

благодарственными письмами в адрес родителей. Информация о них размещается на сайте обра-

зовательной организации. 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-зиции 

обучающихся. 

 В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в кон-кретных про-

явлениях активной жизненной позиции; 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с указанием 

уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викто-ринах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными письмами 

за хорошее воспитание детей; 

-включение в группу для подъема и спуска Государственного флага Российской Фе-дерации. 

 Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
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обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио. 

 Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений актив-

ной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающих-ся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достиже-ниями). Рейтинги ока-

зывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение учени-ческих коллективов и отдель-

ных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накопле-

нию) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфо-лио. Портфолио может вклю-

чать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов 

и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или 

фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер. 

 

Модуль «Классное руководство» 

План конкретных дел, событий, мероприятий отражены в индивидуальных планах работы 

педагогов (классных руководителей). 

Модуль «Школьный урок» 

В разделе запланированы мероприятия, связанные с новым содержанием образования 

и особенностями внедрения шести новых предметных концепций, которые в конце 2018 года 

Минпросвещения опубликовало на https://edu.gov.ru/ 

 

№ Содержание деятельности Время 

проведения 

Ответственн

ые 

Реализация концепции предметной области «Искусство» 

1 Провести творческие конкурсы на различных 

уровнях для повышения мотивации обучаю-

щихся к 

художественному творчеству 

В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

2 Подготовить и провести школьную олимпиаду 

по учебным предметам предметной облас-

ти 

«Искусство» 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

УР 

Реализация концепции предметной области «Технология» 

6 Принять участие во Всероссийском проекте 

«Урок цифры» (урокцифры.рф), который разви-

вает интерес школьников к программированию 

(провести тематические уроки для учащихся, 

пройти тренажеры по программированию в 

разных 

возрастных группах) 

Декабрь - май Учитель 

информатик

и и 

технологии 

7 Принять участие в Международном он-

лайн-квесте по цифровой грамотности 

среди детей и подростков «Сетевичок» 

(сетевичок.рф) – провести онлайн-курсы 

обучения, викторины, конкурсы рисун-

ков, 

тестирование 

Сентябрь - 

декабрь 

Клас

сны

е 

руко

води

тели 

8 Принять участие во Всероссийском проекте 

ранней профессиональной ориентации уча-

щихся 6–11-х классов «Билет в будущее» 

(bilet- 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

https://edu.gov.ru/
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help.worldskills.ru) 

9 Ознакомить учеников с тремя или четырьмя 

видами профессиональной деятельности из 

разных сфер через участие во Всероссийских 

открытых онлайн- уроках «Проектория» 

(proektoria.online), направленных на раннюю 

профориентацию школьников 

В течение 

учебного года 
Учителя 

технологии 

и информа-

тики, ПДО 

Реализация концепции учебного предмета «Физическая культура» 

10 Подготовить мотивированных школьников 

к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к 

труду и обороне» (ГТО) 

В течение года Учитель 

физическо

й культуры 

11 Принять участие во Всероссийских спор-

тивных соревнованиях (играх) школьников 

«Президентские состязания» 

По плану Учитель 

физическо

й культуры 

12 Включить в план внеурочной деятельности, 

план дополнительного образова-

ния спортивно- 

оздоровительное направление. 

Июнь Заместитель 

директора по 

ВР, УР 

Реализация концепции географического образования 

13 Провести конкурс знатоков картографии в рам-

ках 

предметной недели 

Февраль Учитель 

географии 

14 Воспользоваться дистанционной ин-

формационно-образовательной средой 

«Российская электронная школа» 

(resh.edu.ru) для достижения высокого 

уровня 

географической подготовки 

По мере 

необходимост

и 

Учитель 

географии 

15 Участвовать в олимпиаде школьного и 

муниципального уровня 

По плану Учитель 

географии 

Реализация концепции учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» 

(ОБЖ) 

16 Провести неделю безопасности, День граждан-

ской 

обороны, в том числе с использованием он-

лайн- площадки единыйурок.рф 

Сентябрь - 

октябрь 

Учитель 

ОБЖ 

17 Провести единый урок по безопасности в сети 

Интернет по материалам онлайн- площадки 

единыйурок.рф 

Октябрь Учитель 

информатики 

18 Принять участие во Всероссийском конкурсе 

социальной рекламы на тему информационной 

безопасности на единыйурок.рф 

Ноябрь Учитель 

информатики 
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19 Организовать участие педагогов в бесплатных 

программах повышения квалификации по 

теме 

«Безопасное использование сайтов в сети Интер-

нет в образовательном процессе в целях обучения 

и воспитания    обучающихся    в    образова-

тельной 

организации» на единыйурок.рф 

Декабрь - 

январь 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Реализация концепции учебного предмета «Обществознание» 

20 Включить занятия «Финансовая грамотность» во 

внеурочную деятельность среднего  общего обра-

зования 

Август Заместитель 

дирек-

тора по 

УР, 

учитель 

обществоз-

нания 

21 Организовать участие школьников в проекте 

«Онлайн-уроки финансовой грамотности» (dni- 

fg.ru) 

По 

расписанию 

портала 

Учитель 

обществозна

ния 

22 Воспользоваться  единой информационной 

системой «Добровольцы  России» 

(добровольцыроссии.рф) для организации 

волонтерского движения в школе 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Работа с педагогическими кадрами 

23 Организовывать курсовую подготовку педагогов 

по различным направлениям 

В течение года Замест

итель 

директ

ора по 

УР 

24 Организация участия педагогических работни-

ков в профессиональных конкурсах,

 конференциях 

различного уровня 

В течение года Заместитель 

директора по МР, руководители ШМО 

Образовательная деятельность 

25 Работа с одаренными обучающимися, ин-

дивидуально-групповые занятия, неауди-

торные занятия, организация про-

ектной 

и исследовательской деятельности и др. 

В течение года Учителя началь-

ных классов, учи-

теля- предметни-

ки 

26 Проектирование уроков и внеурочных заня-

тий с использованием педагогических тех-

нологий (дифференцированного подхода, 

создания 

«ситуации успеха» и др.) 

В течение года Учителя началь-

ных классов, учи-

теля- предметни-

ки 

27 Организация дистанционного обучения, 

в т.ч. дистанционного консультирования 

В течение года учителя-

предметники 

28 Организация участия обучающихся в кон-

курсах, олимпиадах, проектах и других ме-

роприятиях различного уровня по предме-

В течение года учителя- 

предметники 
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там (в т.ч. 

дистанционных) 

29 Организовать  предметные 

 олимпиады по материалам платформы «Учи.ру» uchi.ru, 

«ЯндексУчебник» education.yandex.ru 

В течение года Заместитель 

директора по УР 

30 Участвовать во Всероссийском проекте 

«Урок цифры» урокциф-

ры.рф, который развивает 

интерес школьников к программированию 

В течение года Учитель 

информатики, 

учитель 

технологии 

31 Участвовать в Международном онлайн-

квесте по цифровой грамотности среди де-

тей и подростков 

«Сетевичок» сетевичок.рф 

В течение года Учитель 

информатики 

32 Пополнение портфолио обучающихся В течение года Классные 

руководители 

33 Составление графика индивидуальных за-

нятий и консультаций (в т.ч. дистанцион-

ных) с одаренными обучающимися и от-

стающими 

Октябрь Заместитель 

директора по УР, 

, учителя- 

предметники 

34 Промежуточная  диагностика 

 уровня познавательного

 интереса, уровня

 учебных 

достижений обучающихся по предметам 

Декабрь учителя-

предметники 

35 Организация и проведение предметных не-

дель 

В течение года Учителя-

предметники 

36 Итоговая диагностика уровня познава-

тельного интереса, уровня учебных дос-

тижений 

обучающихся по предметам 

Апрель-май Учителя-

предметники 

37 Обобщение результатов опросов участ-

ников образовательных отношений для 

последующего включения в учебный 

план спецкурсов, 

элективных курсов 

Май Методические 

объединения 

учителей 

38 Анализ затруднений и проблем препода-

вателей при работе с одаренными детьми 

Май Заместитель 

директора по УР, учителя-предметники 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность организуется после уроков. При проведении занятий внеурочной 

деятельности допускается объединение классов в группы. Минимальное количество учащихся в 

группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 4 человек. Продолжитель-

ность занятия внеурочной деятельности - 45 минут. Работа организуется по направлениям разви-

тия личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого по-

тенциала учащихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения профес-

сиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 
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правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здоро-

вого образа жизни. 

Внеурочная деятельность в рамках МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты решает следующие специфиче-

ские задачи: 

-создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания; 

-способствовать осуществлению воспитания благодаря включению учащихся в личностно значи-

мые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения; 

-компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные 

курсы, которые нужны учащимся для определения индивидуального образовательного маршрута, 

конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных ка-

честв; 

-ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на 

развитие своих способностей по более сложным программам. 

-эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

Принципы и особенности организации внеурочной деятельности 

Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени учитываются интересы и 

потребности учащихся, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 

субъектности. 

Принцип вариативности. Культивируется определенный спектр видов (направлений), форм и 

способов организации внеурочной деятельности, представляющий для учащихся реальные воз-

можности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления пробы своих сил и 

способностей в различных видах деятельности. 

Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие творче-

ской учащихся, желание заниматься индивидуальным и коллективным жизнетворчеством. 

Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельно-

сти направляются на формирование у учащихся потребности в достижении успеха. Важно, чтобы 

достигаемые результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для окружающих, 

особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, представителей ближайшего со-

циального окружения образовательной организации. 

Принцип социального заказа.  

Принцип целостности. 

Принцип личностно-деятельностного подхода.  

Принцип кадровой политики. 

На содержание плана внеурочной деятельности повлияли следующие факторы: особенности и 

традиции школы, изучение запросов и интересов учащихся и родителей (законных представите-

лей). 

При организации внеурочной деятельности учащихся используются собственные ресурсы 

(педагоги дополнительного образования, учитель физической культуры, классные руководители, 

библиотекарь). 

Коллектив школы создает такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. 

Учащиеся посещают занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для учащихся создает-

ся особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно 

проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными в 

нормативных документах федерального уровня, МОУ «СОШ №44» г. Воркуты выработало сле-

дующий перечень требований: 

Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня. 

Внеурочные занятия проводятся с группами учащихся, сформированными с учетом выбора уча-
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щихся и их родителей, по отдельно составленному расписанию. 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

-недельную (максимальную нагрузку для учащихся), 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития лично-

сти, 

количество групп по направлениям. 

Рабочие программы рассматриваются на педагогическом совете школы и утверждаются директо-

ром школы. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной школы скла-

дывается из следующих компонентов: 

-любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

-осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, много-

национального российского народа, человечества; 

-познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

-социальная активность, 

-осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни; 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется пре-

имущественно через:  

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными от-

ношениями друг к другу; 

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам  определенные    социально 

значимые формы поведения; 

-поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и уста-

новкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие при-

влечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности (проектная деятельность, 

исследовательская деятельность),  направленные на развитие коммуникативных компе-

тенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообра-

зию взглядов людей («Учимся жить вместе»)  

Игровая   деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творче-

ского, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструк-

тивного общения, умений работать в команде («Английский язык: общение без границ». 

Модель организации внеурочной деятельности в МОУ «СОШ №44» г. Воркуты опти-

мизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические работники (классные 

руководители, педагоги-предметники, педагоги дополнительного образования). 

План внеурочной деятельности. Уровень среднего общего образования  ФГОС 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и представляет собой 

описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере вне-
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урочной деятельности и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ ( «Совет старшеклассников», «Рос-

сийское движение детей и молодежи», волонтерская организация МОУ «СОШ № 44» г. 

Воркуты) 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

факультативы, школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

- план воспитательной работы класса и школы 

 

Курсы внеурочной  

Класс 

 

Форма проведения деятельности 

Курс внеурочной 

деятельности «Практикум по матема-

тике» 

10-11 Творческий проект 

(в рамках «Предметных не-

дель») 

Курс внеурочной 

деятельности «Английский язык: об-

щение без границ» 

10-11 Творческий проект 

(в рамках «Предметных не-

дель») 

 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной деятельности 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания 

и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечени-

ем (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной органи-

зации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитатель-

ный процесс; 

-принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изу-

чение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на ис-

пользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориен-

тирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными института-

ми), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса мо-

гут быть следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по вос-

питательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
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школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предсто-

ит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе инте-

ресной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководи-

телями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогиче-

ском совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

− качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

− качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

− качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

− качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

− качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

− качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

− качеством профориентационной работы школы; 

− качеством взаимодействия школы и семей школьников. Итогом самоанализа организуемой в 

школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.
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3. Организационный раздел основной образовательной программы  

среднего общего образования 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Федеральный учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, после-

довательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности. 

Федеральный учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования (далее - федеральный учебный план), обеспечивает реа-

лизацию требований ФГОС СОО, определяет общие рамки отбора учебного материала, формиро-

вания перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Федеральный учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их ос-

воение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Федеральный учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного язы-

ка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государст-

венных языков республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательст-

вом Российской Федерации в сфере образования, предоставляет возможность обучения на госу-

дарственных языках республик Российской Федерации и родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образова-

тельных организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть федерального учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных мо-

дулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и со-

вершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные по-

требности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть использова-

но на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обяза-

тельной 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 представи-

телей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, мо-

дулей, темп и формы образования). 

Педагогический коллектив МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты работает над проблемой: фор-

мирование метапредметной среды как необходимое условие качества современного образования 

Задачи ОО: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
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- дать учащимся базовое основное общее, среднее общее образование; 

- раскрыть способности, интеллектуальный творческий и нравственный потенциал каждого ребён-

ка; 

- дать образование каждому ребёнку в соответствии с его потребностями и индивидуальными спо-

собностями; 

- создать условия для непрерывного саморазвития и самообразования учащихся и педагогов шко-

лы. 

Ведущие идеи учебного плана 

Приоритетными направлениями образовательной деятельности школы на уровнях основно-

го общего и среднего общего образования являются: 

- разработка и осуществление системы мер, нацеленных на повышение качества образовательных 

результатов; 

- усиление профориентационного (предпрофильного) компонента в реализации Основной образо-

вательной программы школы на ступени среднего общего образования; 

- создание системы дифференциации самостоятельной домашней работы учащихся; 

- здоровьесбережение всех участников образовательного процесса; 

- обеспечение условий для качественной языковой и коммуникативной подготовки учащихся; 

- создание инфраструктуры, обеспечивающей активное включение учащихся в разнообразные ви-

ды образовательной деятельности: учебной, проектной, исследовательской, творческой, эстетиче-

ской, организаторской, спортивно-оздоровительной и др. 

- создание условий для достижения учащимися уровней образованности, соответствующих феде-

ральному, региональному и школьному компонентам стандарта образования; Создание эффектив-

ного многомерного развивающегося образовательного пространства; Реализация комплексного 

подхода к обучению, воспитанию и развитию через обновление содержания образования; 

- ориентация на развитие целостного мировоззрения; 

- ориентация на достижение учащимися социальной зрелости; Обеспечение непрерывности учеб-

но-воспитательного процесса школы; 

- создание условий для дополнительной (расширенной подготовки) по предметам по выбору уча-

щихся. 

Учебный план школы составлен таким образом, что позволяет педагогическому коллективу 

выполнять главную функцию – он помогает создавать условия для обеспечения развития школь-

ников с учетом их индивидуальных возможностей, способностей и образовательных потребно-

стей. 

Кадровый состав педагогических работников и уровень их профессиональной подготовки; 

социальный заказ на образовательные услуги; уровень технической оснащённости учебных каби-

нетов и учебно-материальной базы школы; особенности образовательного процесса, обусловлен-

ные программой функционирования и развития школы. При составлении учебного плана соблю-

даются: преемственность между уровнями образования; соответствие возрастных особенностей 

учащихся совокупности целей каждого уровня образования. 

Нормативная база учебного плана 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 (в ред.03.07.16) «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 24 сентября 2020 г. № 519 «О внесении изменения в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413» 

3. Приказ Минпросвещения России от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образо-

вательной программы среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.12.2022 № 71763) 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН: 
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- 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, зарегистрированным в 

Минюсте Российской Федерации от 18.12.2020, регистрационный номер 61573; 

- 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания», утверждены Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2 (таблица 6.6.), зареги-

стрированным в Минюсте России 29.01.2021, регистрационный номер 62296. 

 

Основные принципы формирования учебного плана МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты 

При формировании учебного плана старшей школы определен режим работы образователь-

ного учреждения: 6-дневная учебная неделя. На уровне среднего общего образования продолжи-

тельность учебного года составляет в 10-11-х классах 34 учебные недели. Продолжительность ка-

никул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 9 не-

дель. Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 45 минут. 

Продолжительность рабочей недели – 6 дней. Совокупное учебное время, отведенное в учебном 

плане на учебные предметы обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие различные ин-

тересы учащихся, не превышает максимально допустимую недельную нагрузку учащихся – 37 ча-

сов в неделю. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучаю-

щегося - не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю). 

Федеральный учебный план 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и литература Русский язык Б  

Литература Б У 

Родной язык и родная лите-

ратура 

Родной язык Б  

Родная литература Б  

Иностранные языки Иностранный язык Б У 

Второй иностранный язык Б  

Общественно-научные пред-

меты 

История Б У 

Обществознание Б У 

еография Б У 

Математика и информатика Математика Б У 

Информатика Б У 

Естественно-научные пред-

меты 

Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 



194 
 

Физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятель-

ности 

Физическая культура Б  

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

Б  

 Индивидуальный проект   

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся 

  

 

Учебный план ФГОС СОО содержит 13 учебных предметов и предусматривать изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФОП. Общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Об-

ществознание», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Информатика», «География», «Физика», «Химия», «Биология» и преду-

сматривает изучение не менее 2 учебных предметов на углубленном уровне из соответствующей 

профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  

В интересах обучающихся и их родителей (законных представителей) в учебный план может 

быть включено изучение 3 и более учебных предметов на углубленном уровне. При этом образо-

вательная организация самостоятельно распределяет количество часов, отводимых на изучение 

учебных предметов. 

Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных действующим зако-

нодательством в области образования, возможность изучения государственных языков республик 

Российской Федерации из числа языков народов Российской Федерации. Изучение родного языка 

и родной литературы осуществляется по заявлениям обучающихся, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии возможностей организации, осущест-

вляющей образовательную деятельность. 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, осуществляется по заявлениям обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии возможностей ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного или не-

скольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально-экономического, 

технологического, универсального. 

МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты обеспечивает реализацию учебных планов универсального 

профиля обучения.  

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта. Индиви-

дуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, ху-

дожественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется учащимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.  

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на конст-

руирование выбора учащегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение этих про-

цессов. Могут быть выделены часы на консультирование с тьютором, психологом, учителем, ру-

ководителем образовательной организации.  

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен пре-

вышать продолжительности выполнения 3,5 часа. Образовательной организацией осуществляется 

координация и контроль объема домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации учебных заня-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=375839&date=10.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=371594&date=10.01.2023&dst=100047&field=134
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тий, формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и образова-

тельными технологиями, используемыми образовательной организацией. 

Для формирования учебного плана профиля необходимо:  

1. Определить профиль обучения.  

2. Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на базовом уровне, не 

менее одного предмета из каждой предметной области. Для всех профилей, кроме универсального, 

включить в план не менее трех учебных предметов на углубленном уровне, которые будут опре-

делять направленность образования в данном профиле.  

3. Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами).  

4. Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, выбранных в 

пп. 2 и 3. Если полученное число часов меньше времени, предусмотренного ФОП СОО (2170 ча-

сов), можно дополнить учебный план профиля еще каким-либо предметом (предметами) на базо-

вом или углубленном уровне либо изменить количество часов на изучение выбранных предметов; 

завершить формирование учебного плана профиля факультативными и элективными курсами.  

5. Если суммарное число часов больше или равно минимальному числу часов, но меньше макси-

мально допустимого (2516 часов), то образовательная организация может завершить формирова-

ние учебного плана, или увеличить количество часов на изучение отдельных предметов, или 

включить в план другие курсы по выбору обучающихся. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе 

на углубленном уровне.  

МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты по типу является общеобразовательной организацией, осу-

ществляющей в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния.  

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор 

«не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем 

изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на углуб-

ленном уровне. 

Предметная область Учебный 

предмет 

Уровень 5-ти дневная не-

деля 

6-ти дневная не-

деля 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в неделю 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Обязательная часть      

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Русский язык и род-

ная литература 

Родной язык Б 2 2 2 2 

Родная литера-

тура 

Б 1 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

Б 3 3 3 3 

Математика и ин- Алгебра и на- Б 2 3 2 3 
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форматика чала матема-

тического ана-

лиза 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и 

статистика 

Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История Б 2 2 2 2 

Обществозна-

ние 

Б 2 2 2 2 

География Б 1 1 1 1 

Физическая культу-

ра, основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Физическая 

культура 

Б 2 2 2 2 

Основы безо-

пасности жиз-

недеятельно-

сти 

Б 1 1 1 1 

 Индивидуаль-

ный проект 

 1  1  

ИТОГО  30 29 30 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 4 5 7 8 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в соответствии с дейст-

вующими санитарными правилами и 

нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за пери-

од обучения в 10 - 11-х классах в со-

ответствии с действующими сани-

тарными правилами и нормами в ча-

сах, итого 

 2312 2516 
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Организация образовательного процесса с использованием электронного обучения и дис-

танционных образовательных технологий в период актированных дней, режима повышенной го-

товности или действия режима самоизоляции (карантина) регламентирует процесс реализации в 

МОУ «СОШ № № 44» г. Воркуты общеобразовательных программ с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения в период актированных дней, режима 

повышенной готовности или действия режима самоизоляции (карантина).  

В связи с этим в режим образовательного процесса вносятся необходимые коррективы.  

Расписание уроков на период дистанционного обучения не регламентируется расписанием звон-

ков.  

Расписание уроков каждого класса утверждённое и размещаемое в доступе участников об-

разовательного процесса (в Электронном журнале и на сайте учреждения) содержит информацию:  

- о дистанционные оффлайн-занятиях (задания и материалы прикрепляются в ГИС ЭО в домашних 

заданиях на текущий день, учащимися выполняются в свободном режиме в день расписания, ре-

комендуемые сроки выполнения - первая половина дня);  

-об онлайн-занятиях (консультациях) по основным предметам учебного плана, требующих под-

ключения учащихся в строго определенное расписанием время. В расписании содержится инфор-

мация о времени проведения онлайн-занятия в системе Scype, ZOOM, или иных программах об iD 

или логине педагога для подключения учащихся к видеоконференции.  

Ежедневно по всем предметам учебного плана в соответствии с расписанием уроков педа-

гоги школы размещают в электронном дневнике задание на учебный день. 

Задание включает объяснение и закрепление материала. Порядок организации урока опре-

деляется учителем-предметником самостоятельно: возможно работа ребят с учебником, использо-

вание оффлайн видеоуроков, онлайн - общение, использование различных (бесплатных) цифровых 

образовательных ресурсов и платформ, онлайн подключение для общения с детьми (объяснение 

нового материала, обсуждение возникших затруднений и т.д.).  

Педагоги выкладывают задание в электронном дневнике заблаговременно, а именно не 

позднее, чем в день предшествующий дню проведения урока.  

Расписание уроков каждого класса, размещаемое на данной странице сайта школа, а также 

в электронном журнале содержит информацию об онлайн-занятиях (консультациях) по основным 

предметам учебного плана, требующих подключения учащихся в строго определенное расписани-

ем время.  

Учащиеся направляют выполненные задания учителю-предметнику, прикрепляя фото или 

сканкопии заданий в сообщениях электронного дневника. При возникновении технических про-

блем при работе с электронным журналом возможно осуществление связи учителя с учеником 

средствами электронной почты. При отсутствии у учащегося проводного Интернета по согласова-

нию с учителем - предметником задание можно отправлять с помощью телефона в мессенджерах 

(Viber, WhatsApp), через соцсети.  

Информирование (обратная связь) о достигнутых результатах в режиме дистанционного 

обучения регулярно отражается в электронном журнале.  

Длительность дистанционного занятия составляет 25-30 минут.  

Дозировка заданий должна производится строго в соответствии с длительностью дистанци-

онного занятия.  

Контроль за организацией дистанционного обучения регулярно осуществляется заместите-

лями директора:  

- ежедневный - за своевременной выгрузкой педагогами заданий, за осуществле-

ние/неосуществление связи с каждым учащимся;  

- еженедельный - за накаляемостью оценок.  

Промежуточная аттестация – проверка всех знаний, навыков и умений ученика, полу-

ченных при обучении по учебной дисциплине. Промежуточная аттестация предназначена для про-

верки достижения учеником учебных целей и выполнения учебных задач программы.  
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Контрольные работы (промежуточная аттестация) проводятся по заранее составленному 

графику, утвержденному директором. Периодичность проведения промежуточной аттестации за-

висит от особенностей учебного плана школы (четверти, семестры, полугодия и др.).  

График контрольных работ включает в себя время, дату, продолжительность проведения 

контрольной работы; форму проведения работы и место проведения; фамилии обучающихся 

(группы, классы) и преподавателей; учебный предмет (класс).  

Режим проведения всех контрольных работ (промежуточной аттестации) – очное взаимо-

действие ученика и учителя в форме очного урока или онлайн урока посредством видеоконфе-

ренции с одновременным предоставлением доступа к экрану компьютера ученика (учитель видит 

кто выполняет работу и что пишет ученик). Возможно выполнение контрольной работы на бу-

мажном носителе с последующим сканированием работы и пересылкой учителю. Выполнение 

контрольной работы проводится в режиме реального времени.  

Учащимся с низким темпом работы по представлению обучающего педагога контрольная 

работа может быть разделена на несколько уроков, проводимых в один или разные дни.  

Образовательная организация вправе использовать дистанционные образовательные техно-

логии при проведении различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, текуще-

го контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 

Итоговая аттестация. Проводится по окончании периода обучения. Содержание охва-

тывает весь курс (или, по меньшей мере, узловые аспекты курса обучения).  

Защиту проектов и зачетных работ возможно проводить удаленно при организации видеоконфе-

ренции между студентом и преподавателем.  

При проведении итоговой аттестации с использованием ДОТ должны выполняться сле-

дующие требования:  

- обучающийся использует программы и технические средства, позволяющие в реальном режиме 

времени (on-line) передавать видео (посредством Web-камеры с подключенным микрофоном);  

- обучающийся проходит (on-line) тестирование при обеспечении необходимых мер контроля и 

идентификации личности.  

Ответственное за аттестацию лицо обязано:  

- установить личность обучающегося, проходящего аттестацию; контролировать самостоятель-

ность прохождения аттестации;  

- проводить аттестацию в строгом соответствии с выданными заданиями на аттестацию, контро-

лировать временной лимит на прохождение аттестации;  

- производить контроль за правильностью указываемых личных данных аттестуемыми, при про-

хождении аттестации.  

Проверка результатов аттестации и выставление оценок производятся учителем (комисси-

ей) на основании представленных результатов аттестации. При использовании систем компьютер-

ного тестирования проверка может быть автоматизирована с последующим формированием архи-

вов в электронном и печатном (бумажном носителе) виде в форме ведомости. Тесты, рассчитан-

ные на проверку знаний-представлений и понимания материала в наибольшей степени, подходят 

для текущего контроля, а также для самоконтроля. При организации итогового контроля тесты 

разных типов комбинируют. Тем самым итоговый тест может проверить степень усвоения на всех 

уровнях, заданных целями.  

Тестирование может быть проведено как в очной форме, так и в форме онлайн тестирова-

ния: в заранее определенное время студент входит на контрольную страницу курса, где его уже 

ожидает онлайн тест с короткой инструкцией. Он отвечает на вопросы, не выходя из сети и в ре-

жиме реального времени (т.е. преподаватель видит на мониторе ход ответа). Оценка может вы-

ставляться автоматически (если в тесте только выбираются ответы или ответ может быть одно-

значно сопоставлен эталону) или преподавателем (если в тесте есть открытые вопросы). Время 

ответов строго ограничено - не отвеченный вовремя вопрос сменяется следующим.  

Для организации в дистанционном режиме тестирования по предмету необходимо восполь-

зоваться аннотированным списком тренажеров, который можно найти в экспресс-анализе цифро-

вых образовательных ресурсов и сервисов для организации учебного процесса МОУ «СОШ № 44» 
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г. Воркуты в дистанционной форме (см. Организационный раздел 3.4.5. Информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы).  

Метод диагностики - опрос или тестирование может быть реализован в технологии 

Google-форм. Опрос может включать задания типа: выбор из списка (один из списка, выпадающий 

список), множественный выбор (несколько из списка), ответ в свободной форме (текст, 

текст(абзац)) шкала и сетка. Например: Пройдите по ссылке https://docs.google.com/. Выберите 

создать и форма. Создайте опрос на основе на основе изученного учащимися материала. После 

этого выберите пункт «отправить форму по электронной почте» и добавьте адреса ваших учени-

ков. Для проверки результатов выполнения учащимися тестирования. Откройте данный документ, 

созданную вами Google-форму. Выбрав пункт «Просмотреть ответы», вы увидите результаты оп-

роса.  

Регламент проведения контрольных работ  

1. Контрольные работы проводятся по заранее составленному графику, утвержденному директо-

ром школы. График контрольных работ включает в себя время, дату, продолжительность проведе-

ния контрольной работы; форму проведения работы и место проведения; фамилии обучающихся и 

преподавателей; учебный предмет (класс). 

2. Любые изменения в графике проведения контрольных работ возможны только с разрешения за-

местителя директора.  

3. Режим проведения всех контрольных работ - очное взаимодействие ученика и учителя в форме 

очного урока или онлайн урока посредством видео конференции (программы ZOOM, Skype, iChat, 

OppenMeetings). При необходимости использовать программы, позволяющие видеть/работать с 

экраном ученика удаленно Remote Desktop, Team Viewer и др.  

4. Ученик должен разместить видеокамеру таким образом, чтобы учитель видел полностью рабо-

чее место и самого ученика, выполняющего работу. Присутствие посторонних во время проведе-

ния работы недопустимо.  

5. Во время проведения контрольной работы учитель находится в здании школы, вне зависимости 

от формы проведения контрольной работы: очная или видеоконференция.  

6. Дни и время проведения контрольных работ ограничены пятидневной рабочей неделей в часы 

наибольшей работоспособности детей. Рекомендованный интервал с 8.30 до 15.00, если нет дру-

гих показаний.  

7. Допустимо проведение контрольной работы на дому (в другом учреждении, если группа уча-

щихся сформирована из разных образовательных организаций (учреждений), а также в смешанном 

режиме: часть учащихся выполняют работу очно, некоторые ученики — дистанционно (в этом 

случае необходимо предусмотреть работу тьютора).  

8. Учащимся с низким темпом работы по представлению обучающего педагога контрольная рабо-

та может быть разделена на несколько уроков, проводимых в один или разные дни.  

9. Во время проведения контрольных работ недопустимо давать ребенку прямые подсказки, наво-

дящие вопросы, ограничивать его самостоятельную деятельность.  

10. На время проведения контрольной работы учитель обязан предоставить возможность ученику 

использовать необходимое специальное дополнительное оборудование, обеспечивающее само-

стоятельную деятельность учащегося.  

11. Готовя учащихся к контрольным работам, необходимо учитывать их психофизиологические 

особенности. Недопустимо нагнетание и преувеличение роли контрольной работы в общем обра-

зовательном процессе обучающегося.  

Для организации формирующего оценивания рекомендуется выбирать те его виды, которые 

не требуют развернутого устного ответа. Описание приемов формирующего оценивания, которые 

можно использовать при реализации дистанционного образования, представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Описание групп методов и приемов формирующего оценивания предметных и мета-

предметных результатов учащихся 

 

Сочинения. Эссе. Заметки.  
 

Написание различных видов письменных работ, 
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отражающих процесс понимания учащимися 

изученного материала. Проводится по итогам 

изучения тем, разделов, блоков и т.д. Форма ра-

боты - письменная, индивидуальная.  

Матрицы, Алгоритмы. Карты Заполнение учащимися таблиц, карт понятий, со-

ставление алгоритмов по итогам изученного ма-

териала. Форма работы письменная, индивиду-

альная или групповая.  

Перевод информации Перевод одного вида информации в другой 

(таблицы, схемы, тексты, графики, рисунки и 

т.д.). Форма работы устная или письменная, ин-

дивидуальная или групповая. 

 

Наименование: «Одноминутное эссе» (возможные варианты: двух, трех-, пятиминутное 

эссе) 

Описание: Написание короткого эссе по вопросам: 

• Что самое главное ты узнал сегодня на уроке? 

• Какой материал остался для тебя непонятным? 

Оцениваемые результаты: предметные. 

Кто проводит оценивание: учитель, учащиеся посредством самооценки. 

Наименование: «Цепочка заметок» 

Описание: Ученики передают друг другу листок, на котором учитель написал один вопрос, по по-

воду происходящего на уроке. Получив листок, ученик находит момент, пишет ответ и кладёт его 

в конверт. Данный прием может быть реализован с использованием технических средств (переда-

ча сообщения в чате, работа в совместном доступе с сетевым документом. 

Оцениваемые результаты: предметные и метапредметные. 

Кто проводит оценивание: учитель. 

Пример использования: во время выполнения проектной работы учитель на листе пишет вопрос 

«В чем разница между целями и задачами проекта?» Учащиеся находят свободное время для на-

писания ответа на этот вопрос. Анализ ответов позволит сделать вывод о сформированности у 

учеников регулятивного УУД - целеполагания. Если ответ на вопрос вызывает затруднения, необ-

ходимо повторить определения целей и задач проектной деятельности. Данный прием может быть 

реализован в дистанционном режиме, например, при обсуждении на блоге проекта. Для организа-

ции проекта создается блог или используется специализированные ресурсы (Летописи.ру, 

GlobalLab.org и др. Вопрос публикуется как пост на блоге, а ответы учащиеся размещают в ком-

ментариях к данному посту(сообщению). 

Наименование: «Карты приложения» 

Описание: после изучения теории, принципа или закона учеников просят написать, по крайней 

мере, один вариант реального приложения того, что они только что изучили. 

Данное задание выполняется в письменной форме. 

Оцениваемые результаты: предметные и метапредметные. 

Кто проводит оценивание: учитель. 

Пример использования: после прохождения темы «Проценты» на уроках математике, предложить 

учащимся привести примеры использования полученных теоретических знаний на практике (рас-

чет процентной концентрации растворов в бытовых условиях (например, для консервирования), 

расчет повышения заработной платы и т.д.). 

Наименование: «Недельный отчет» 

Описание: Недельные отчеты – это листы, которые ученики заполняют один раз в неделю, отвечая 

на три вопроса: 

- Чему я научился за эту неделю? 

- Какой изученный материал остался для меня неясными? 
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- Какие вопросы я задал бы ученикам, если бы я был учителем, чтобы проверить, поняли ли они 

изученную тему? 

При реализации в дистанционном режиме учащиеся могут записать видеоотчет или создать ви-

деоурок по изученной теме и разместить свое видео в общей коллекции класса (сетевой папке, 

сайте, блоге, YouTube-канале и др.). 

Оцениваемые результаты: предметные и метапредметные. 

Кто проводит оценивание: учитель, самооценка и взаимооценка учащихся. 

Матрицы. Алгоритмы. Карты 

Наименование: «Матрица запоминания» 

Описание: Ученикам предлагается заполнить таблицу, имеющие определенные заголовки в верти-

кальном и горизонтальном столбцах. 

Оцениваемые результаты: предметные и метапредметные. 

Кто проводит оценивание: учитель. 

Пример использования: на уроке истории учащимся предлагается внести в таблицу имена компо-

зиторов. В горизонтальные столбцы вписываются названию музыкальных стилей, в вертикальные 

столбцы - названия стран. 

Наименование: «Рассуждение по алгоритму» 

Описание: на первом этапе работы учитель совместно с учащимися вырабатывает алгоритм вы-

полнения задания. Разработанный алгоритм записывается на доску (выносится на слайд, раздается 

учащимся и т. д.). На втором этапе - учащиеся выполняют задание самостоятельно. На третьем 

этапе использую заранее разработанный алгоритм, ученики рассказывают о результатах своей ра-

боты, объясняя вслух логику своего рассуждения. При реализации в дистанционном режиме, учи-

тель может разместить таблицу на экране видеоконференции, а учащиеся по очереди вписывают 

ответы в таблицу. Возможно и предоставление ссылки на сетевой документ с режимом доступа 

(чтение). В этом случае учащиеся делают копию документа, переименовывают файл под своей 

фамилией и указывая класс в имени файла. Заполняют таблицу и размещают файл в общей сете-

вой папке или направляют на почту учителю. 

Оцениваемые результаты предметные и метапредметные. 

Кто проводит оценивание: учитель, взаимооценка учащихся. 

Перевод информации 

Наименование: «Перевод информации» 

Описание: Учащимся предлагается перевести один вид информации в другой. Данный вид работы 

выполняется в письменной форме и устной форме. Возможные варианты перевода информации: 

• таблицу в текст; 

• текст в таблицу; 

• график в таблицу; 

• таблицу в график; 

• диаграмму в текст и т.д. 

Выбор варианта зависит от преподаваемого предмета и цели оценивания. Например, для точных 

наук можно использовать переводы графиков, диаграмм в таблицы и наоборот. Для предметов гу-

манитарного цикла лучше использовать переводы информации в текст и наоборот. Обязательным 

этапом работы служит объяснение учащихся, каким образом они проделали работу. 

При реализации в дистанционном режиме учащиеся могут воспользоваться сервисами и редакто-

рами для создания инфографики. 

Оцениваемые результаты предметные и метапредметные. 

Кто проводит оценивание: учитель. 

В качестве приема формирующего оценивания можно использовать рецензирование (комментиро-

вание) работ обучающихся при дистанционном образовании. Подробное описание такого вида 

деятельности учителя представлено в Методических рекомендациях по вопросам внедрения сис-

тем электронного дистанционного обучения в деятельность образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, разработанные Министерством Просвещения РФ. 
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Согласно данным рекомендациям в дистанционном обучении большое значение приобретает 

письменная коммуникация участников образовательного процесса. Одним из наиболее значимых 

видов письменной коммуникации является рецензирование (комментирование) работ учащихся. 

Рецензирование (комментирование) является обязательным видом профессиональной дея-

тельности учителя дистанционной школы и оплачивается за счет установленной процентной над-

бавки к педагогической ставке. 

Основная задача педагога при написании рецензии - помочь учащемуся полностью решить 

учебную задачу. Однако рецензия предназначена не только для прочтения самим обучающимся, а 

и для изучения третьими лицами: коллегами-педагогами, кураторами, представителями админист-

рации, родителями. Во втором случае рецензирование способствует решению задач формирования 

психолого-педагогического портрета учащегося, создания индивидуальной программы его обуче-

ния. Возможно написание специальных рецензий, предназначенных для прочтения третьими ли-

цами. 

Рецензирование работ осуществляется как в специальном интерфейсе электронной учебной 

среды (поле «Комментарий учителя»), так и в электронных письмах, в форуме, в чате, с использо-

ванием технологий интернет-телефонии и потокового видео. 

Рецензия может быть полной и рассредоточенной. Во втором случае отдельные структурные 

элементы рецензии (комментарии) могут быть рассредоточены как в однотипных интерфейсах 

системы (поле «Комментарий учителя»), так и в различных: в форуме, в чате и т. д. 

Учитель дистанционной школы избирает способ передачи рецензии и ее структуру в зависи-

мости от специфики курса, уровня мотивации учащихся, психолого-педагогических особенностей 

учащихся, степени усвоения материала учащимися и т. д. 

Структурные элементы рецензии: 

• Обращение к ученику по имени. Благодарность за выполненную работу. 

• Перечисление достижений ученика. 

• Анализ ошибок с комментированием. 

• Обоснование выставляемой оценки. При наличии ошибок — указание на возможность по-

высить оценку после внесения в ответ дополнений и исправлений. 

• Установка на успех в последующих работах и практическом применении полученных зна-

ний. 

Оформление рецензии 

Рецензию следует помещать над текстом работы ученика с тем, чтобы новую информацию 

(рецензию) ученик видел раньше, чем старую (свою работу). Соответственно, каждую следующую 

рецензию следует помещать над предыдущей, отделяя линией одну от другой. 

Примечание. Если ошибок нет, следует поблагодарить ученика за работу, перечислить его 

достижения и предложить задания повышенной сложности. 

Примечание. Оценивать работы предпочтительно по пятибалльной системе. Принципиально 

важно сохранить в первой рецензии работу ученика в том виде, в каком она была изначально сда-

на (в частности, для того, чтобы наглядно представить динамику коррекции). 

В рецензии приветствуется использование абзацев, нумерованных и маркированных списков 

— всего, что позволяет сделать учительский комментарий более структурированным. 

При написании рецензии необходимо соблюдать технические правила набора текстов. Реко-

мендуется также единообразно оформлять исправление ученических ошибок, опечаток и т.п. 

В дистанционном режиме стоит воспользоваться инструментом «рецензирование», который 

имеет широкое распространение при работе в тестовых редакторах. Например, в редакторе 

MicroSoftWord есть закладка Рецензирование и инструмент «Примечание». В этом случае взаимо-

действие между учеником и учителем осуществляется по эл.почте или документа пересылается с 

помощью мессенджеров (Сферум, WhatsApp, Messenger или др.). Удобным инструментом для ре-

цензирования становится режим комментирования сетевых документов. В этом случае, ученик 

создает текстовый документ, например на google- диске, и предоставляет учителю доступ к своему 

файлу в режиме чтение с комментированием. 

Типы рецензий: 
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Можно выделить два типа рецензии: обучающую и итоговую. 

Обучающая рецензия создается на первоначальный ответ ученика, содержащий ошибки и 

недочёты, и последующие ответы, представляющие собой работу над ошибками. Данная рецензия 

включает объяснение промежуточных оценок (или невозможность оценки), рекомендации по ис-

правлению допущенных ошибок и советы по применению полученных знаний по теме. 

Итоговая рецензия является аргументацией выставления окончательной оценки за выполнен-

ную работу и является заключительной в цепочке обучающих рецензий. Алгоритм создания обу-

чающей рецензии 

1. Ознакомиться с заданием. 

2. Прочитать ответ ученика и оценить его по всем критериям (на все ли вопросы задания от-

ветил, верно ли применил правила, правильно ли вставил пропущенные буквы и знаки препинания 

и пр.). 

3. Приступить к написанию рецензии по следующему плану: 

- выразить благодарность за выполненную работу; помнить, что рецензия адресована конкретному 

ученику. 

- отметить положительные стороны ответа, которые являются важными для данного ответа и дан-

ного ученика. 

- вынести необходимые комментарии и замечания по тексту, используя один из видов комменти-

рования. 

- обосновать оценку. 

Вступительная часть рецензии 

Во вступительной части рецензии (после обращения к ученику по имени) для выражения 

общего впечатления от работы, можно использовать: 

1) словосочетания вида «ответ (работа и т.п.) + качественное прилагательное»: ответ хороший, 

толковый, интересный, продуманный и т.п.; 

2) словосочетания вида «наречие + глагол 3-го лица единственного числа прошедшего времени»: 

хорошо поработал, безошибочно выполнила, отлично ответил, неплохо справилась и т.п.; 

3) слова похвалы и одобрения: молодец, умница и т.п.; 

4) предложения, нацеленные на повышение уверенности ученика: Я тобой горжусь! Ты замеча-

тельный рассказчик! Не скрывай свои таланты! и т.п. 

Основная часть рецензии 

В основной части рецензии целесообразно употреблять: 

1. глаголы 2-го лица: раскрываешь/не раскрываешь, сравниваешь/не сравниваешь, допускаешь/не 

допускаешь, задумываешься/не задумываешься, учитываешь/не учитываешь и т.п.; 

2. глаголы 3-го лица единственного числа прошедшего времени: раскрыл/не раскрыл, опустил, на-

рушил, использовал/не использовал и т.п.; 

3. глаголы 3-го лица единственного числа прошедшего времени с приставкой недопонял, недоде-

лал и пр.; 

Примечание. При выражении общего впечатления от работы рекомендуется также умеренное 

(до трех) использование смайликов. 

4. вводные слова, выражающие: 

- чувства говорящего: к сожалению, к радости и пр.; 

- оценку говорящим степени реальности происходящего: конечно, несомненно, возможно, очевид-

но, по-видимому, и пр.; 

- указание на источник сообщаемого: по-моему, по мнению многих лингвистов и пр.; 

- последовательность мыслей: во-первых, во-вторых, наконец, в частности, например, и пр.; 

- призыв к собеседнику: пожалуйста, скажем, предположим и пр.; 

- краткие страдательные причастия: (ошибки) допущены, (логика) нарушена, сделан (вывод) и т.п.; 

- качественные наречия: хорошо, серьёзно, глубоко, невнимательно, небрежно и т.п., 

- наречия, смягчающие категоричность суждений: не совсем, не всегда, иногда и т.п. 

Заключительная часть рецензии 

Рекомендации ученику 
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При написании рекомендаций ученику целесообразно использовать: 

- глаголы повелительного наклонения нейтральной окраски: устрани, исправь, доработай, закончи 

и т.п.; 

- советы: лучше использовать, больше подходит и т.п.; 

- подсказки (в том случае, если ученик не в силах самостоятельно выполнить задание или неверно 

его понимает): обрати внимание, обрати внимание на подсказку, подумай над значением слова, 

сначала выдели корень и т.п.; 

- призыв к совместному действию: давай постараемся разобраться, попробуем вспомнить и т.п.; 

- рекомендации по использованию словарей (желательно со ссылкой на электронную версию): об-

ратись к толковому словарю, узнай (уточни) значение слова в толковом словаре, воспользуйся 

словариком морфем и т.п. оценку работы. 

Обоснование оценки 

При обосновании оценки целесообразно использовать: 

- краткие страдательные причастия: работа оценена, ответ может не может быть оценен и т.п.; 

- указание на возможность повышения оценки: внеси дополнения, пожалуйста, и оценка будет по-

вышена и т.п.; 

- подчинительные союзы: причинные: потому что; так как; в виду того, что; благодаря тому, что; 

вследствие того, что; в связи с тем, что и др.; целевые: чтобы; для того, чтобы и др. условные: ес-

ли; если бы и др.; 

уступительные: несмотря на то, что; хотя и др.; следственные: так что. Категорически запре-

щаются: 

- риторические вопросы типа: Почему не реагируешь на мои замечания? Сколько раз тебе повто-

рять? А где ответ? Это и весь ответ? и т.п.; 

- предложения с угрозой: Если не исправишь ошибки, ответ не будет оценён; Если не сделаешь 

вовремя, поставлю «два» и т.п.; 

- некорректные выражения типа можешь, когда хочешь; не знаешь — не надо было делать; нако-

нец-то ты ответила; лучше бы не отвечал и т.п.; 

- словосочетания вида «ответ (работа и т.п.) + негативно окрашенные прилагательные»: ответ пло-

хой, непродуманный, сумбурный и т.п.; 

- сложные синтаксические конструкции; обилие вводных и вставных конструкций; 

- употребление терминов без разъяснения их значения. 

 

3.2. Календарный учебный график 
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. Каждая 

образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная 

учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет 

34 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день прихо-

дится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. Если этот день приходит-

ся на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

Для 11 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием го-

сударственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна состав-

лять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель; II четверть 

- 8 учебных недель; III четверть - 10 учебных недель, IV четверть - 8 учебных недель. 

Продолжительность каникул составляет: 

- по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней; 
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- по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней; 

- по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней; 

- по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой пере-

мены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 

и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна состав-

лять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособно-

сти обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими норма-

тивами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 10 

- 11 классов - не более 7 уроков. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют 

на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (до-

полнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжитель-

ностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Полное изложение Календарного графика, приведено в Приложении к данной основной 

образовательной программе. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направ-

ленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеоб-

разовательной программы. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП СОО и 

представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организа-

ции в сфере внеурочной деятельности и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 

- в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юноше-

ских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников»); 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, 

факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы 

среднего общего образования). 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей об-

разовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при получе-

нии среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, деть-

ми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

3.3.1. Содержание плана внеурочной деятельности 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
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Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на уров-

не среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину недельной образова-

тельной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количе-

ства часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реали-

зовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на 

базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в туристических 

походах, экспедициях, поездках и другие). 

 План внеурочной деятельности 
 Жизнь ученических 

сообществ/ РДШ  

Внеурочная дея-

тельность по пред-

метам школьной 

программы  

Воспитательные 

мероприятия  
Всего  

10 класс 

1-е полугодие 10 30 10 50 

Осенние каникулы 20  20 40 

2-е полугодие 10 30 10 50 

Летние каникулы 20  20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 

11 класс 

1-е полугодие 10 30 10 50 

Осенние каникулы 20  10 30 

2-е полугодие 10 10  20 

Весенние каникулы 10  10 20 

ИТОГО 50 40 30 120 

   Всего 300 

 

 Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы учениче-

ских сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2 недели используется значительно больший 

объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями).  

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обу-

чающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой при-

роде 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 заня-

тий «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, доброже-

лательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 

часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия обу-

чающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10 классе для обеспечения 

адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем 

в 11 классе. 

Организация «Российского движения школьников»  является важной составляющей вне-

урочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 
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- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом пра-

вовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совмест-

ной деятельности. 

Организация  «Российского движения школьников» происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельно-

сти, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских обществен-

ных объединениях, созданных в образовательной организации и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустрой-

стве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными организа-

циями и объединениями; 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготов-

ку личности к общественной жизни); 

- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

- трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках трех форма-

тов:  

«Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в конце преды-

дущего или в начале нового учебного года);  

«Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом соглашения клубных 

объединений, созданных в общеобразовательной организации);  

«Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный инициативной груп-

пой школьников, победившей в ходе демократических выборов).  

Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» предусматри-

вает:  

- годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 фестивалей (комплексных 

форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие локальные и массовые формы 

организации совместной деятельности учащихся);  

- формы организации совместной деятельности могут предполагать соревновательность (когда 

итоги подводятся периодически и в конце учебного года определяются персональные победители 

и победители-коллективы);  

- инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, вариативные элементы 

годового цикла – остальные фестивали, содержание которых может определяться учащимися, ро-

дителями, педагогами в зависимости от интересов, склонностей, потребностей участников образо-

вательных отношений и традиций школы. Основными участниками фестивалей выступают учени-

ческие классы, разновозрастные клубы или другие объединения.  

Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» предполагает:  

- существование в общеобразовательной организации групп по интересам учащихся (клубов) в 

различных направлениях развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по интересам происходит 

подготовка и проведение итогового комплексного дела;  

деление учебного года на два полугодовых цикла;  
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практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам (клуб), могут пе-

реходить из одного клуба в другой во время специально установленных периодов («Юрьев день») 

и по окончании полугодового цикла, когда обучающиеся могут оставаться в клубе весь год.  

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел. Руко-

водителями клубов могут выступать педагоги, родители, сами старшеклассники, представители 

общественности.  

Варианты клубных объединений: клуб школьных блогеров, театральная студия, школа шо-

уменов, клуб исторической реконструкции, клуб клипмейкеров, студия моды, кулинарный клуб, 

клуб волонтеров, дискуссионный клуб, предпринимательский клуб, дизайнерский клуб, научное 

общество учащихся, спортивный клуб.  

Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой встречи групп по интере-

сам учащихся, в ходе которых кроме общения организуется презентация своих увлечений, резуль-

татов клубных занятий, достижений отдельных школьников и т.д.  

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» строится в 

рамках общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное место в таком фор-

мате занимает проект организации жизни ученических сообществ, включающий 3–4 коллектив-

ных дела; инициативные группы учащихся путем демократических выборов получают право на 

реализацию своих замыслов.  

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» может 

быть представлен в виде следующего алгоритма:  

- реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и разработка ими 

проектов организации жизни ученических сообществ;  

- предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на полгода; разработан-

ные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, родителей, общественности (дебаты, 

пресс-конференции, работа школьных СМИ);  

- выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп проекта органи-

зации жизни ученических сообществ;  

- реализация инициативной группой своего проекта – презентация и предварительное открытое 

обсуждение проекта каждого дела, совместная подготовка, проведение коллективного дела, со-

вместное публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, оценка);  

- подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по реализации 

проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной группы.  

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей учащего-

ся в таких сферах, как:  

- отношение учащихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосо-

вершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления 

жизненных планов);  

- отношение учащихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к патриотическо-

му служению);  

- отношения учащихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстника-

ми, старшими и младшими);  

- отношение учащихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни);  

- отношение учащихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку 

личности к общественной жизни);  

- отношение учащихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (вклю-

чает формирование у учащихся научного мировоззрения);  

- трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности).  

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы 

при участии родительской общественности.  
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План воспитательных мероприятий МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты разработана на основа-

нии нормативных и методических документов, регламентирующих деятельность ОУ:  

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации  

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования»;  

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.05.2013 № ИР-352-09 «О направлении про-

граммы»;  

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.07.2013 №09-879 «О направлении реко-

мендаций по формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития вос-

питательной компоненты в общеобразовательной школе»;  

− Основная образовательная программа СОО МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты;  

− Правила внутреннего распорядка МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты; с учетом требований ФГОС 

СОО.  

Источником этого раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные доку-

менты органов управления образованием (федеральных, региональных и муниципальных). Орга-

нам общественно-государственного управления следует обеспечить недопущение перегрузки 

учащихся 10–11-х классов и педагогических работников организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и иными органи-

зациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического 

класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается вовле-

чение в активную деятельность максимально большего числа учащихся.  

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запро-

сов обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

план внеурочной деятельности в образовательной организации модифицируется в соответствии с 

универсальным профилем.  

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

предполагает: 

- организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного темати-

ческого и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах классного уче-

нического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации; 

- проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, ин-

дивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения и 

обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 

В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации профессионального и 

высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения 

образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических со-

обществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются ана-

лиз и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных органи-

заций. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10 класса организуется 

подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению разработки индивиду-

альных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и групповые консуль-

тации, защита проектов индивидуального плана), в ноябре проводится публичная защита обучаю-

щимися индивидуальных проектов внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной за-

щиты при помощи педагогов организуются временные творческие группы обучающихся по сов-

падающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими группами обучающихся 

организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами индивидуальных проек-

тов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности реализуются индивидуальные, 
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групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 

полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отве-

денных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающих-

ся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов общеобразова-

тельной организации в летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организа-

циями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственны-

ми организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве и в 

социальной сфере (в зависимости от профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские 

экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельно-

сти по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профес-

сиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к участию в исследовательских 

экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов 

(«проект профессиональных проб», «проект участия в исследовательской экспедиции», «проект 

социальной практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается реализа-

ция задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассни-

ков, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России, орга-

низация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектак-

лей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обяза-

тельным коллективным обсуждением). 

3.3.2. Направления внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности является частью образовательной программы МОУ «СОШ № 44» 

г. Воркуты.  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной образо-

вательной программы среднего общего образования и представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает:  

- план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе 

ученических классов, объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений  

«Совет старшеклассников», организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школь-

ников»);  

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся (предметные кружки, фа-

культативы, школьные олимпиады по предметам программы средней школы);  

- план воспитательных мероприятий.  

Цель внеурочной деятельности:  
- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для много-

гранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время;  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с фор-

мированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизне-

деятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здо-

ровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей ми-

ровой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору  
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нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к само-

совершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: − тру-

довые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить стремле-

ние к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, любо-

знательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организатор-

ских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики.  

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (классные 

руководители, учителя по предметам).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного по-

тенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности кол-

лектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Режим функционирования МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты устанавливается в соответствии с 

СП 2.4. 3648-20 и Уставом школы.  

МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты функционирует:  

- понедельник - пятница с 08.00 до 19.00 часов,  

- суббота с 09.00 до 17.00 часов.  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы учениче-

ских сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший 

объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями).  

На курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся еженедельно расходуется до 4 ча-

сов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия обу-

чающегося еженедельно до 1 часа.  
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Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее чем через 40 ми-

нут после окончания учебной деятельности.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом обще-

го количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом необхо-

димости разгрузки последующих учебных дней.  

В 10 классах устанавливается шестидневная учебная неделя.  

Внеурочная деятельность для учащихся 10-х классов осуществляется в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 10-х классов количество часов в неделю 

составляет 5 часов в неделю.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 10-х классах составляет 45 минут. 

Начало занятий внеурочной деятельности, осуществляется с понедельника по субботу во вторую 

половину дня по окончании учебного процесса, в соответствии с расписанием.  

3.3.3. Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО  
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образова-

тельную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы средне-

го общего образования.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования.  

В 10 классах модулем реализации плана внеурочной деятельности является деятельность 

воспитания и социализации учащихся при получении среднего общего образования школы.  

Реализация внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы школы. 

Направление 

 

Название курса 

 

Духовно-нравственное 

 

Участие в Крещенских чтениях 

Общеинтеллектуальное - Участие в конкурсных мероприятиях, олим-

пиадах, конференциях; 

- Совместные ученические и студенческие кон-

ференции, лекции, 

- Профориентационная работа, семинары, кон-

ференции; 

- Культурно-просветительская работа; 

- Проведение интерактивных игр, деловых игр и 

дебатов; 

Социальное - Деятельность волонтерского отряда; 

- Организация совместных семинаров, конфе-

ренций; 

- Участие в акциях; 

- Участие в городских мероприятиях; 

- Совместные ученические и студенческие кон-

ференции, лекции, профориентационная работа, 

семинары, культурно-просветительская работа 

Спортивно-оздоровительное − «День здоровья»; 

− «Патриот»; 

− занятия в спортивном зале во второй полови-

не дня для 10-11 классов; 

− Сдача норм ГТО 

Общекультурное - Экскурсионная деятельность 

- Патриотический клуб «Патриот»; 

- Посещение музеев, библиотек, театров и др. 
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культурно-досуговых учреждений города. 

 

План внеурочной деятельности: 
 

Направлен- 

ность 

Название 

кружка 

Сроки Количество 

часы 

Время  Класс  Руководитель  

Физкультурно-

спортивная 

ОФП Четверг 1 час 16.00-16.40 5 - 8 Лозовская Н.А 

Шахматы Среда  1 час 16.00-16.40 5 - 10 

Баскетбольны

й 

 

Вторник   1 час 17.00-17.40 9 - 10 

Пятница 1 час 15.00-15.40 5 - 8 

Настольный 

теннис 

Среда 1 час 17.00-17.40 5 - 10 

Художественная «Чудеса 

своими 

руками» 

Понедельник, 

вторник 

2 часа 16.00-17.00 

15.10.-16.10 

5 - 9 Лупова Т.А. 

Естественнонау

чная 

«Я - 

исследователь

» 

Четверг  

пятница  

суббота 

 

4 часа 

14.30-15.30 

15.50-16.30 

15.00-16.00 

5,6  

7,8,10 

 

9 

Перепелова Е.С 

Есипова С.В.,  

Барболина Т.В 

Марохонько О.И. 

 

3.3.4. Организация внеурочной деятельности с применением электронного обучения и дис-

танционных образовательных технологий 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности и 

при реализации образовательной программы с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий должна быть организована в полном объеме по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное.  

Внеурочная деятельность может быть организована и в каникулярное время, в том числе 

дистанционно:  

В соответствии с положением «Об организации образовательного процесса с использовани-

ем электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период актированных 

дней, режима повышенной готовности или действия режима самоизоляции (карантина)» админи-

страция МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты:  

- формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с образовательной про-

граммой и планом внеурочной деятельности по каждой курсу, предусматривая дифференциацию 

по классам и время проведения занятия не более 30 минут;  

- информирует обучающихся и их родителей о реализации внеурочной деятельности с применени-

ем электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

- обеспечивает ведение учета результатов деятельности.  

В целях формирования плана внеурочной деятельности внесены соответствующие коррек-

тировки в рабочие программы курсов внеурочной деятельности в части форм обучения (конфе-

ренция, исследовательская деятельность, онлайн-консультация, акция, конкурс, экскурсия и т.п.), 

технических средств обучения.  

Основными элементами дистанционного обучения являются: образовательные онлайн 

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; ви-

деоконференции; вебинары; skype-общение; e-mail; ZOOM; облачные сервисы; электронные посо-

бия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности.  

В соответствии с техническими возможностями, созданными в образовательной организа-

ции, возможно использование различных электронных ресурсов.  
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При организации внеурочной деятельности дистанционно можно использовать такие обра-

зовательные технологии, как Сinema-технология, квест (Web-квест), проектная технология, обра-

зовательное путешествие, виртуальная экскурсия и др. 

План внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность по предметам школьной программы 
Предметная область Название курса 

 

Количество 

часов 

неделя/год 
Русский язык и литература Пишем сочинение 1 36 

Математика и информатика Решение задач повышенной сложности 2 72 

Общественно-научные предметы Мы в мире экономики 2 72 

Естественно-научные предметы В мире биологии 1 36 

ИТОГО  6 216 

 

3.3.5. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего общего образования 
В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10 классов получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою 

коммуникативную культуру.  

Обучающиеся 10 классов ориентированы на:  

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

- приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;  

- самостоятельного общественного действия.  

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их ро-

дителей.  

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь 

следующие результаты:  

- достижение обучающимися функциональной грамотности;  

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  

- успешное овладение учебного предмета учебного плана;  

- предварительное профессиональное самоопределение;  

- высокие коммуникативные навыки;  

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа выпу-

скника среднего общего образования. 

Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности.  

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной образова-

тельной программы определяет общеобразовательная организация.  
При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответст-

вии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематических) курсов внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей 

программой учителя).  

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с расписанием 

по внеурочной деятельности.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного руко-

водителя и учителей по предметам с применением модульной системы.  

В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей:  

- модуль классного руководителя «Я – гражданин»;  

- модуль «Здоровье. Спортивные соревнования», «ГТО»;  

- модуль классного руководителя «Школьный календарь событий»;  
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- модуль классного руководителя «Человек в обществе»;  

- модуль учителей по предметам «Путь к успеху» (участие в конкурсах, олимпиадах);  

-модуль заместитель директора: «РДШ». «Школа лидера»  

- модуль «Медиация» - по профилактике правонарушений.  

3.4. Календарный план воспитательной работы  

В соответствии с программой воспитания МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты на 2021- 2025 гг. в 

центре воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, фор-

мирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых 

качеств личности; их активное участие в социально-значимой деятельности. 

Цель плана воспитательной работы на 2023-2024 г: обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка посредством вовлечения его в социально-значимую деятельность шко-

лы. 

Задачи: 

совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

-развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы социа-

лизации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

-создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций (РДДМ и 

волонтеры МОУ «СОШ №44» г. Воркуты); 

-продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации, социальной адап-

тации, творческого развития каждого обучающегося; 

-создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся как 

в классах, так и рамках образовательной организацией в целом; 

-инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание необ-

ходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

-реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ внеурочной 

деятельности; 

определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов обучающихся 10-11 кл. 

в рамках регионального проекта ранней профессиональной ориентации школьников 10−11 классов 

«Билет в будущее»; развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе 

«учитель – ученик - родитель». 

План воспитательной работы МОУ «СОШ №44» г. Воркуты разработан с целью создания в обра-

зовательной организации условия для формирования духовно- нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся, развития и воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

Задачи плана воспитательной работы: 

−   совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

− формировать гуманистическое отношение к   окружающему   миру, приобщение к общечелове-

ческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей; 

−формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, потребность в здо-

ровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

−  формировать экологическую культуру; 

− формировать коммуникативную компетентность,   способность   к эффективному межличност-

ному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

− формировать направленность на сотрудничество с   людьми,   оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело и работу в коллективе; 

− координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образования; 

− продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 
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− повышать уровень профессиональной культуры   и   педагогического мастерства учителя для со-

хранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

− развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и дополнительного образова-

ния; 

−   развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе 

«учитель – ученик - родитель». 

Реализация поставленных цели и задач воспитания представлена в инвариантных и вариа-

тивных планах модулей. Каждый модуль ориентирован на решение одной из поставленных шко-

лой задач воспитания и соответствовать одному из направлений осуществления воспитательной 

работы школы. 

Инвариантные модули: 

− «Классное руководство», 

− «Школьный урок», 

− «Курсы внеурочной деятельности», 

− «Работа с родителями», 

− «Самоуправление», 

− «Профориентация».  

Вариативные модули: 

− «Ключевые общешкольные дела», 

− «Детские общественные объединения». 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
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за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 
 

№ 

п/п 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Время 

проведения 

Ответственный 

Сентябрь 

1. Месячник по безопасности 

дорожного движения 

«Внимание, Дети!» 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

2. Рейды по микрорайону 

школы 

10-11 1 неделя Заместитель дирек-
тора 

по ВР, классные ру-

ководители 

3. Составление социального 

паспорта школы 

10-11 1 неделя Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 
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4. Обновление 
информационного стенда с 

телефонами, адресами 

служб, оказывающих 

психологическую, социаль-

ную, психотерапевтиче-

скую 

помощь в г. Воркуте, Рес-

публике Коми, а также о 

едином общероссийском 

детском телефоне доверия. 

10-11 1 неделя Заместитель дирек-

тора по ВР, 

классные руково-
дители 

5. «День знаний» 10-11 1 неделя Заместитель 
директора 

по ВР 

6. День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

10-11 03.09.2021 Заместитель дирек-
тора 

по ВР, классные ру-

ководители 

7. Осенний День здоровья 10-11 1 неделя Классные руково-
дители, 

учитель 

физ.культуры 

8. Операция «Контакт» 10-11 1-2 неделя Заместитель дирек-
тора 

по ВР, классные ру-

ководители 

9. Организация дежурства 

по школе 

10-11 1 неделя Заместитель 
директора 

по ВР 

10. Обновление стенда 

«Профориентация» 

10-11 1 неделя Классные 
руководители 

11. Открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 В течение 

месяца 

классные 
руководители 

12. День памяти жертв 

фашизма 

10-11 12.09.2021 Заместитель дирек-
тора 

по ВР, классные 

руководители 

13. Классные часы по 

формированию антикор-

рупционного мировоззре-

ния 

школьников 

10-11 2 неделя Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

14. Оформление уголков 
безопасности 

10-11 2 неделя Классные 
руководители 

15. «Колесо безопасности» 2023

 соревнование 

велосипедистов 

10-11 2 неделя Заместитель дирек-

тора по ВР, учитель 

физической культуры 
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16. Организационная работа 

«Волонтёры МОУ 

«СОШ №44» 

10-11 2 неделя Заместитель 

директора по ВР 

17. Заседание Совета 

профилактики. 

10-11 3 неделя Заместитель дирек-
тора 

по ВР, классные ру-

ководители 

18. Вовлечение 

обучающихся «группы рис-

ка» во внеурочную 

деятельность школы и 

ДО 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

19. Организационные 

родительские собрания 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель дирек-
тора 

по ВР, классные ру-

ководители 

20. Информирование родитель-

ской общественности о 

необходимости 

усиления контроля за 

несовершеннолетними 

детьми, об  угрозе 

распространения куритель-

ных смесей, вовле-

чению школьников 

к употреблению ПАВ. 

10-11 В течение 

месяца 

Классные 
руководители 

21. Ознакомление родитель-

ской общественности 

 об админи-

стративной ответственно-

сти   за 

несоблюдение детьми Зако-

на Республики 

Коми от 23.12.2008 № 

148 –РЗ «О некоторых ме-

рах по профилактике без-

надзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Республике Коми». 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

22. Информирование родите-

лей о 

предупреждении 

пожаров в быту, в том чис-

ле по причинам 

детской шалости 

10-11 В течение 

месяца 

Классные 
руководители 

Октябрь 

1. Месячник правовых 

знаний 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 
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2. Работа волонтёрского 

отряда «Волонтёры МОУ 

«СОШ №44» г. Воркуты» 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

3. Родительский всеобуч 

по предупреждению 

аутогрессивного по-

ведения учащихся 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

4. Анкетирование учащихся 
и родителей с целью 

имеющихся вопросов в рам-

ках Дня правовой 

помощи детям; 

10-11 1 неделя Заместитель ди-
ректора 

по ВР, классные 

руководители 

6. Социально- психологиче-

ское тестирование уча-

щихся. Диагностика и кор-

рекция эмоционального 

психологического 

неблагополучия 

несовершеннолетних 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

7. Тематические конкурсы, 

акции, выставки, квесты, 

пропагандирующие ценно-

стное отношение к 

жизни. 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

8. Классные   часы общения 

по профилактике ПАВ 

10-11 1 неделя Заместитель дирек-

тора по ВР, 

классные руководи-

тели 

9. Открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 В течение 

месяца 

классные 
руководители 

10. Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети Интер-

нет, «Безопасный 

Интернет» 

10-11 2 неделя Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

11. Общешкольное родитель-

ское      собрание: 

«Основные задачи 

организации учебно- 

воспитательного процесса в 

школе на 2021 – 2022 учеб-

ный год» 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

12. Родительский патруль 10-11 По плану Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

13. День Учителя. 10-11 1 неделя Заместитель дирек-
тора 

по ВР, классные ру-

ководители 
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14. День самоуправления 10-11 1 неделя Заместитель дирек-
тора 

по ВР, классные ру-

ководители 

15. Единый урок по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 1 неделя Учитель ОБЖ 

16. Классные часы для 5-11 

классов по воспитанию ан-

тикоррупционного 

мировоззрения 

10-11 2 неделя Классные 
руководители 

17. Анкетирование 

«Молодежные 

субкультуры нашего 

города». 

10-11 2 неделя Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

18. Совет профилактики 10-11 3 неделя Заместитель дирек-
тора 

по ВР, классные ру-

ководители 

19. Классные часы по 

профориентации 

10-11 3 неделя Заместитель дирек-
тора 

по ВР, классные ру-

ководители 

20. Единый   классный    час: 
«Правила безопасного пове-

дения в квартире, на приро-

де» 

10-11 3 неделя Заместитель дирек-

тора   по ВР, классные 

руководители 

21. Всероссийский  урок 

безопасности в сети 

Интернет 

10-11 3 неделя Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

22. Международный день 

школьных библиотек 

10-11 26.10.2021 Библиотекарь 

23. Урок памяти (День жертв 

политических репрессий) 

10-11 30.10.2021 Заместитель 
директора 

по ВР 

Ноябрь 

1. Месячник по 

профилактике СПИДа, 

наркомании, токсикомании, 

употребления ПАВ. 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель дирек-

тора  по ВР, класс-

ные руководители 

2. Работа волонтёрского 

отряда «Волонтёры МОУ 

«СОШ №44» г. Воркуты» 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

3. Фестиваль  «Воркута – 

город молодых и 

творческих людей» 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель дирек-

тора  по ВР, класс-

ные 

руководители 
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4. Открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 В течение 

месяца 

Классные 
руководители 

5. Профилактическая работа

 сопровождения 

учащихся с целью сни-

жения кризисного со-

стояния 

несовершеннолетних 

10-11 В течение 

месяца 

Классные 
руководители 

6. Тематические классные 

часы с учащимися, 

направленные на преду-

преждение 

кризисного 

10-11 В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

7. Рейды по микрорайону Вы-

явление родителей и закон-

ных представителей, не вы-

полняющих обязанностей  

  по воспита-

нию, обучению и содержа-

нию   детей, 

принятие  к  ним 

установленных мер. 

10-11 1 неделя Заместитель дирек-

тора  по ВР, класс-

ные руководители 

8. Всероссийский день 

астрономии 

10-11 05.11.2021 Учитель астрономии 

9. Единый классный час 

«День народного 

единства» 

10-11 1 неделя Учитель 
обществознания 

10. День памяти жертв ДТП 10-11 1 неделя Классные 
руководители 

11. Единый классный час «О 

поведении и культуре об-

щения в сети Интернет. 

Права, обязанности и 

ответственность 

несовершеннолетнего» 

10-11 2 неделя Учитель 
информатики 

12. Классные часы  по 

профилактике экстремист-

ских направлений. 

 День 

правовой помощи детям 

10-11 2 неделя Заместитель дирек-

тора    по ВР, классные 

руководители 

13. Всероссийский день сбора 
макулатуры 

10-11 10.11.2021 Учитель биологии 

14. День толерантности 10-11 2 неделя Заместитель дирек-
тора 

по ВР, классные ру-

ководители 
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15. Совет профилактики. 10-11 3 неделя Заместитель дирек-
тора 

по ВР, классные ру-

ководители 

16. День города 10-11 4 неделя Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

17. День словаря 10-11 22 ноября Учителя русского 
языка 

и литературы 

 
18.  

День правовой помощи 

детям 

10-11 20.11.2021 Заместитель дирек-

тора по ВР, учитель 

обществознания 

19. Классные часы по 

профориентации 

10-11 4 неделя Заместитель дирек-

тора  по ВР, класс-

ные 

руководители 

20. День Матери в России 10-11 4 неделя Заместитель дирек-

тора  по ВР, класс-

ные 

руководители 

Декабрь  

1. Месячник 

профилактической работы 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель дирек-

тора  по ВР, класс-

ные 

руководители 

2. Работа волонтёрского 

отряда «Волонтёры МОУ 

«СОШ №44» г. Воркуты»; 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель дирек-
тора 

по ВР, классные ру-

ководители 

3. Открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 В течение 

месяца 

Классные 
руководители 

4. Профилактическая работа

 сопровождения 

учащихся 

с целью снижения 

кризисного состояния 

несовершеннолетних 

10-11 В течение 

месяца 

Классные 
руководители 

5. Мониторинг готовности 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

6. Международный день 

борьбы со СПИДом 

10-11 1 неделя Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

7. Месячник подготовки к 

новогодним мероприятиям 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 
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8. Единый классный час к ме-

ждународному Дню 

инвалида 

10-11 03.12.21 г. Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

9. Акции к международному 

Дню добровольца 

10-11 05.12.21 г. Заместитель 
директора 

по ВР 

10. Урок конституции РФ 10-11 2 неделя Учитель 
обществознания 

11. Классные часы по 

воспитанию антикоррупци-

онного мировоззрения 

«Понимание» 

10-11 2 неделя Классные 
руководители 

12. Единый классный час, 

посвященный Дню Героя 

Отечества 

10-11 2 неделя Заместитель дирек-
тора 

по ВР, классные ру-

ководители 

13. Совет профилактики 10-11 3 неделя Заместитель 
директора 

14. Профилактическая 

операция «Каникулы»; 

10-11 3 неделя Заместитель дирек-
тора 

по ВР, классные ру-

ководители 

15. Классные часы по 

профориентации 

10-11 3 неделя Классные 
руководители 

16. Классные часы: «Правила 

пожаробезопасного 

поведения» 

10-11 3 неделя Классные 
руководители 

17. Рейды в семьи учащихся 

«группы риска» и семьи 

состоящие на всех видах 

учёта. 

10-11 3 неделя Заместитель дирек-

тора  по ВР, класс-

ные руководители 

Январь  

1. Месячник гражданско- 

патриотического 

воспитания. 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

2. Работа волонтёрского 

отряда «Волонтёры МОУ 

«СОШ №44» г. Воркуты»; 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

3. Профилактика 

противоправного 

поведения 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель дирек-

тора по ВР, 

классные руководи-

тели 

4. Рейды по микрорайону. 

Выявление родителей и за-

конных представителей, не

 выполняющих 

обязанностей    по 

10-11 1 неделя Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 
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воспитанию, обучению и 

содержанию   детей, 

принятие  к  ним 

установленных мер. 

5. Классные часы по 

воспитанию антикоррупци-

онного 

мировоззрения. 

10-11 2 неделя Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

6. Международный день 

памяти жертв Холокоста 

10-11 15.01.2022 Классные 
руководители 

7. Заседание Совета 

профилактики; 

10-11 3 неделя Заместитель дирек-
тора 

по ВР, классные ру-

ководители 

8. Классные часы по 

профориентации 

10-11 3 неделя Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

9. Заседание Совета 

старшеклассников 

10-11 3 неделя Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

10. Мониторинг занятости 

учащихся во внеурочное 

время в ОУ 

10-11 4 неделя Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

Февраль 

1. Месячник гражданско- 

патриотического 

воспитания. 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

2. Работа волонтёрского 

отряда «Волонтёры МОУ 

«СОШ №44» г. Воркуты»; 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

3. Организация и проведение 

Всероссийской акции 

«День науки» 

10-11 08.02.202 Учителя-
предметники 

5. Классные часы по 

профориентации 

10-11 1 неделя Классные 
руководители 

7. Классные часы «В армии 
служить почетно». 

10-11 2 неделя Классные 
руководители 

8. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

10-11 2 неделя Классные 
руководители 

9. Спортивная игра «А, ну- ка, 

парни» 

10-11 3 неделя Учитель физической 

культуры 

10. Заседание Совета 

профилактики 

10-11 3 неделя Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 
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11. Уроки мужества 10-11 4 неделя Классные 
руководители 

Март 

1. Оформление праздничного 

стенда к 8 Марта 

10-11 1 неделя Заместитель 
директора 

по ВР 

2. Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

10-11 1 неделя Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

3. Операция «Внимание - 

дети!» 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

Руководители 

 

4. Классные часы по 
профориентации 

10-11 2 неделя Классные 
руководители 

5. День воссоединения 

Крыма с Россией 

10-11 3 неделя Классные 
руководители 

6. Заседание Совета 

профилактики. 

10-11 3 неделя Заместитель дирек-
тора 

по ВР, классные ру-

ководители 

7. Профилактическая 

операция «Каникулы» 

10-11 4 неделя Заместитель дирек-
тора 

по ВР, классные ру-

ководители 

Апрель 

1. Подготовка к Вахте 

памяти 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель 
директора 

по ВР 

2. Организация и 

проведение 

благотворительной 

ярмарки «Дети мира – 

детям войны» 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

3. «Весенний День здоровья» 10-11 1 неделя классные руководи-

тели, учитель физи-

ческой 

культуры 

4. День космонавтики 10-11 12.04.2024 Классные 
руководители 

5. Мероприятия   в рамках 

организации работы 

«Школы правового 

просвещения» 

10-11 2 неделя Учитель 
обществознания 
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8. Спортивное мероприятие. 

«Лыжня Победы – 2024»; 

10-11 2 неделя Заместитель дирек-
тора 

по ВР, классные ру-

ководители 

9. Классные часы по 

профориентации 

10-11 3 неделя Классные 
руководители 

10. Единый классный час 

«Правила  безопасного 

поведения на водных 

объектах» 

10-11 3 неделя Классные 
руководители 

11. Акция «Бессмертный 

полк» 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

Май 

1. Работа волонтёрского 

отряда «Волонтёры МОУ 

«СОШ №44» г. Воркуты»; 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

2. Праздничный концерт «Ве-
ликая Победа! Помни 
тех, кто лег»: 

10-11 1 неделя Заместитель 
директора 

3. Патриотические акции 

«Георгиевская ленточка» 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель 
директора 

по ВР 

4. Конкурс детского рисунка 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

10-11 1 неделя Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

5. Открытое мероприятие: 

торжественная линейка ко 

Дню Победы. 

10-11 1 неделя Заместитель 

директора по ВР 

6. Акция «Бессмертный 

полк». 

10-11 1 неделя Заместитель дирек-
тора 

по ВР, классные ру-

ководители 

7. Акция «Ветеран живет 

рядом» 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель 
директора 

по ВР 

8. Профилактическая 

операция «Каникулы» 

10-11 2 неделя Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

9. Международный День 

семьи; 

10-11 2 неделя Классные 
руководители 

10. Праздник Последнего 

звонка 

10-11 3 неделя Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

11. Акция «Летний отдых 

обучающихся» 

10-11 В течение 

месяца 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 
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12. День славянской 

письменности и культуры 

10-11 3 неделя Учителя русского 
языка 

и литературы 

13. Трудовые десанты. 10-11 4 неделя Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

Качество образования  
В школе реализуются программы начального, основного и среднего (полного) общего обра-

зования. Основная идея образовательной концепции школы заключается в объединении углублён-

ного изучения общественных и естественных наук. В связи с этим, в учебном плане школы для 

каждого класса предусмотрен целый ряд факторов, обеспечивающихся как по предметам гумани-

тарного цикла, так и по предметам естественнонаучных дисциплин.  

Социализация учащихся  
Коллектив школы понимает, что наличие глубоких знаний по естественнонаучным и обще-

ственным дисциплинам поможет выпускникам школы успешно социализироваться и найти своё 

место на рынке труда Республики Коми. 

3.5.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы  
Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квали-

фикацию для решения задач, определенных основной образовательной программой образователь-

ной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности, т. выполнены 

требования ФГОС СОО к кадровым условиям, которые включают в себя:  

- укомплектованность ОО педагогическими, руководящими и иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников ОО;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников ОО.  

Образовательной организацией разработаны должностные инструкции, содержащие кон-

кретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников ОО, служат ква-

лификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные харак-

теристики должностей работников образования», определенных в требованиях профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность.  

Описание кадровых условий образовательной организации может быть реализовано в таб-

лице. В ней целесообразно соотнести должностные обязанности и уровень квалификации специа-

листов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом образова-

тельной организации и требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования) (воспитатель, учитель)». Это позволит определить состояние кадрового потенциала и на-

метить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия за-

нимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение атте-

стации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должно-

стям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности ат-

тестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.  
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Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических ра-

ботников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 

отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется атте-

стационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрово-

го потенциала ОО является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изме-

нениям в системе образования в целом.  

Повышение квалификации педагоги планируют осуществлять в различных формах: после-

вузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докто-

рантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание 

и публикация методических материалов и др.  

Доля учителей старшей школы, прошедших повышение квалификации, обеспечивающее их 

профессиональную компетентность в организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, в том числе учителей (% от общего числа учителей по данному пред-

мету): 
Русский язык 

 

100% 

 

 «Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе 

учителя», 2023 

Литература 100% 

 

«Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе 

учителя», 2023 

Иностранный 

язык 

100% 

 

«Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе 

учителя», 2023 

История 100% 

 

«Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе 

учителя», 2023 

Обществознание 100% 

 

«Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе 

учителя», 2023 

География 100% 

 

«Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе 

учителя», 2023 
Физика 100% 

 

«Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе 

учителя», 2023 
Химия 100% 

 

«Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе 

учителя», 2023 
Биология 100% 

 

«Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе 

учителя», 2023 
Физическая 

культура 

100% 

 

«Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе 

учителя», 2023 
ОБЖ 100% 

 

«Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе 

учителя», 2023 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 
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целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты тру-

да.  

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников зафик-

сированы в Положении о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат работ-

никам.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС СОО:  

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современно-

го образования;  

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, резуль-

татам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной дея-

тельности учащихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС СОО.  

Создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности пе-

дагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО, в которую входит план методической 

работы ОО на учебный год для повышения квалификации педагогических работников с ориента-

цией на проблемы ФГОС СОО. 

3.5.2 Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы среднего 

общего образования 
В старших классах успешность определяется умением капитализировать имеющийся ре-

сурс, основанным на понимании собственных перспектив и средств достижения личных результа-

тов; сформированности личного опыта достижения значимых результатов, реализации индивиду-

альных образовательных планов в рамках профильных программ, приобретении навыков проекти-

рования, самостоятельного исследования, овладения информационной компетентностью, актив-

ном участии в образовательных событиях. 

На основании требований ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основ-

ной образовательной программы среднего общего образования условия ОО:  

- обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного психофизи-

ческого развития учащихся, в том числе особенностей с учетом возрастных психофизических осо-

бенностей учащихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего образо-

вания меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.  

- обеспечивают вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

- формируют и развивают психолого-педагогическую компетентность участников образовательно-

го процесса.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отноше-

нию к уровню основного общего образования включают: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение 

культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.  

С целью обеспечения поддержки учащихся проводится работа по формированию психоло-

гической компетентности родителей (законных представителей) учащихся. Работа с родителями 

(законными представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, кон-

сультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, пре-

зентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетент-

ность родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной форме через 

Интернет.  

Психологическое просвещение учащихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.  
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При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне среднего общего образования выделяются следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне ОО.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая прово-

дится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного 

года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с уче-

том результатов диагностики, а также администрацией ОО;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществ-

ляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения учащихся можно от-

нести:  
- сохранение и укрепление психического здоровья учащихся;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- развитие экологической культуры;  

- дифференциацию и индивидуализацию обучения;  

- мониторинг возможностей и способностей учащихся;  

- выявление и поддержку одаренных учащихся, поддержку учащихся с особыми образовательны-

ми потребностями;  

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы дея-

тельности;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

поддержку объединений учащихся, ученического самоуправления.  

Деятельность педагога-психолога в старшей школе реализуется через психологическое со-

провождение образовательной программы среднего (полного) общего образования «На пороге 

взрослой жизни». Поэтому целью деятельности психологической службы является способствовать 

формированию такой социальной ситуации развития, которая готовила старшеклассника к осоз-

нанному профессиональному и личностному самоопределению, безопасному получению социаль-

ного опыта; к получению качественного современного образования, позволяющего выпускнику 

поступить и успешно обучаться в выбранном вузе, среднем специальном учебном заведении; по-

зволяющего занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, психолого-

педагогическое сопровождение ЕГЭ.  

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации ис-

пользуются методики оценки психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельного процесса.  

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 
№ 

п/п  
 

Базовые компетентности 

педагога  

Характеристики компетентностей  Показатели оценки компетентности  

1. Личностные качества  
1.1 Вера в силы и возможно-

сти учащихся  

Данная компетентность является 

выражением гуманистической пози-

ции педагога. Она отражает основ-

ную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности уча-

щихся. Данная компетентность оп-

ределяет позицию педагога в отно-

шении успехов учащихся. Вера в 

силы и возможности учащихся сни-

мает обвинительную позицию в от-

ношении обучающегося, свидетель-

ствует о готовности поддерживать 

 
– Умение создавать ситуацию успеха для 

учащихся;  

− Умение осуществлять грамотное педа-

гогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность;  

− умение находить положительные сто-

роны у каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на 

эти стороны, поддерживать позитивные 

силы развития;  
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ученика, искать пути и методы, от-

слеживающие успешность его дея-

тельности. Вера в силы и возможно-

сти ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что 

любить ребёнка — значит верить в 

его возможности, создавать условия 

для разворачивания этих сил в обра-

зовательной деятельности  

− умение разрабатывать индивидуально 

ориентированные образовательные про-

екты  

 

1.2. Интерес к внутреннему 

миру учащихся  

Интерес к внутреннему миру уча-

щихся предполагает не просто зна-

ние их индивидуальных и возрас-

тных особенностей, но и выстраива-

ние всей педагогической деятельно-

сти с опорой на индивидуальные 

особенности учащихся. Данная 

компетентность определяет все ас-

пекты педагогической деятельности  

 
– Умение составить устную и письмен-

ную характеристику обучающегося, от-

ражающую разные аспекты его внутрен-

него мира;  

− умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные образо-

вательные потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми он стал-

кивается;  

− умение построить индивидуализиро-

ванную образовательную программу;  

− умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных ха-

рактеристик внутреннего мира  

 

1.3 Открытость к принятию  Открытость к принятию других по-

зиций и точек зрения предполагает, 
– Убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

 
 

  что педагог не считает свою точку 

зрения единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и го-

тов их поддерживать в случаях дос-

таточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на выска-

зывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции  

− интерес к мнениям и позициям других; 

− Учёт других точек зрения в процессе 

оценивания учащихся 

 

1.4 Общая культура  Определяет характер и стиль педа-

гогической деятельности. Заключа-

ется в знаниях педагога об основ-

ных формах материальной и духов-

ной жизни человека. Во многом оп-

ределяет успешность педагогиче-

ского общения, позицию педагога в 

глазах учащихся  

– Ориентация в основных сферах мате-

риальной и духовной жизни;  

− Знание материальных и духовных ин-

тересов молодёжи;  

− Возможность продемонстрировать 

свои достижения;  

− руководство кружками и секциями  

 

1.5 Эмоциональная устойчи-

вость  

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в си-

туациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

учащихся. Определяет эффектив-

ность владения классом  

– В трудных ситуациях педагог сохраня-

ет спокойствие;  

− эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки;  

− педагог не стремится избежать эмо-

ционально напряжённых ситуаций  

 

1.6 Позитивная направлен-

ность на педагогическую 

деятельность. Уверенность 

в себе  

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. Спо-

собствует позитивным отношениям 

с коллегами и обучающимися. Оп-

ределяет позитивную направлен-

ность на педагогическую деятель-

ность  

– Осознание целей и ценностей педаго-

гической деятельности;  

− позитивное настроение;  

− желание работать;  

− высокая профессиональная самооценка  

 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности  
2.1 Умение перевести тему Основная компетенция, обеспечи- – Знание образовательных стандартов и 
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урока в педагогическую 

задачу  

вающая эффективное целеполагание 

в учебном процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования твор-

ческой личности  

реализующих их программ;  

− осознание нетождественности темы 

урока и цели урока;  

− владение конкретным набором спосо-

бов перевода темы в задачу  

 

2.2 Умение ставить педагоги-

ческие цели и задачи со-

образно возрастным и ин-

дивидуальным особенно-

стям учащихся  

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана 

с мотивацией и общей успешностью  

– Знание возрастных особенностей уча-

щихся;  

− Владение методами перевода цели в 

учебную задачу в конкретном возрасте  

 

3. Мотивация учебной деятельности  
3.1 Умение обеспечить успех 

в деятельности  

Компетентность, позволяющая обу-

чающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружаю-

щих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию 

учения  

− Знание возможностей конкретных уче-

ников;  

− постановка учебных задач в соответст-

вии с возможностями ученика;  

− демонстрация успехов учащихся роди-

телям, одноклассникам  

 

3.2 Компетентность в педаго-

гическом оценивании  

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и  

недоработок. Без знания своих ре-

зультатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании  

− Знание многообразия педагогических 

оценок;  

− Знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

– Владение различными методами оце-

нивания и их применение 

3.3 Умение превращать учеб-

ную задачу в личностно 

значимую  

Это одна из важнейших компетент-

ностей, обеспечивающих мотива-

цию учебной деятельности  

− Знание интересов учащихся, их внут-

реннего мира;  

− ориентация в культуре;  

− умение показать роль и значение изу-

чаемого материала в реализации личных 

планов  

4. Информационная компетентность  
4.1 Компетентность в предме-

те преподавания  

Глубокое знание предмета препода-

вания, сочетающееся с общей куль-

турой педагога. Сочетание теорети-

ческого знания с видением его прак-

тического применения, что является 

предпосылкой установления лично-

стной значимости учения  

– Знание генезиса формирования пред-

метного знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем разрабаты-

валось);  

− возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных и 

природных явлений;  

− владение методами решения различных 

задач;  

− свободное решение задач ЕГЭ, олим-

пиад: региональных, российских, между-

народных  

4.2 Компетентность в методах 

преподавания  

Обеспечивает возможность эффек-

тивного усвоения знания и форми-

рования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индиви-

дуальный подход и развитие твор-

ческой личности  

– Знание нормативных методов и мето-

дик;  

− демонстрация личностно ориентиро-

ванных методов образования;  

− наличие своих находок и методов, ав-

торской школы;  

− знание современных достижений в об-

ласти методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий;  

− использование в учебном процессе со-

временных методов обучения  

 

4.3 Компетентность в субъек-

тивных условиях деятель-

ности (знание учеников и 

Позволяет осуществлять индивиду-

альный подход к организации обра-

зовательного процесса. Служит ус-

– Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего индиви-

дуальные особенности учащихся;  
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учебных коллективов)  ловием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности  

− Владение методами диагностики инди-

видуальных особенностей (возможно, 

совместно со школьным психологом);  

− использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса;  

− разработка индивидуальных проектов 

на основе личных характеристик уча-

щихся;  

− владение методами социометрии;  

− учёт особенностей учебных коллекти-

вов в педагогическом процессе;  

− знание (рефлексия) своих индивиду-

альных особенностей и их учёт в своей 

деятельности  

4.4 Умение вести самостоя-

тельный поиск информа-

ции  

Обеспечивает постоянный профес-

сиональный рост и творческий под-

ход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, по-

явление новых педагогических тех-

нологий предполагают непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный по-

иск  

– Профессиональная любознательность;  

− Умение пользоваться различными ин-

формационно-поисковыми технология-

ми;  

− использование различных баз данных в 

образовательном процессе  

 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений  
5.1 Умение разработать обра-

зовательную программу, 

выбрать учебники и учеб-

ные комплекты  

Умение разработать образователь-

ную программу является базовым в 

системе профессиональных компе-

тенций. Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на 

основе индивидуальных образова-

тельных программ. Без умения раз-

рабатывать образовательные про-

граммы в современных условиях 

невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. Образо-

вательные программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие учащихся. 

Компетентность в разработке обра-

зовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на раз-

личных уровнях обученности и раз-

вития учащихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных ком-

плектов является составной частью 

разработки образовательных про-

грамм, характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу пе-

дагогической деятельности, сделать 

вывод о готовности педагога учиты-

вать индивидуальные характеристи-

ки учащихся  

– Знание образовательных стандартов и 

примерных программ;  

− наличие персонально разработанных 

образовательных программ: характери-

стика этих программ по содержанию, 

источникам информации; по материаль-

ной базе, на которой должны реализовы-

ваться программы;  

− по учёту индивидуальных характери-

стик учащихся;  

− обоснованность используемых образо-

вательных программ;  

− участие учащихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и ин-

дивидуального образовательного мар-

шрута;  

− участие работодателей в разработке 

образовательной программы;  

− знание учебников и учебно-

методических комплектов, используемых 

в образовательных учреждениях, реко-

мендованных органом управления обра-

зованием;  

− обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, ис-

пользуемых педагогом  

 

5.2 Умение принимать реше-

ния в различных педаго-

гических ситуациях  

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения:  

— как установить дисциплину;  

— как мотивировать академиче-

скую активность;  

— как вызвать интерес у конкрет-

ного ученика;  

– Знание типичных педагогических си-

туаций, требующих участия педагога для 

своего решения;  

– владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций;  

– владение критерием предпочтительно-

сти при выборе того или иного решаю-



235 
 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических про-

блем составляет суть педагогиче-

ской деятельности. При решении 

проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие 

правила), так и творческие (креа-

тивные) или интуитивные 

щего правила;  

– знание критериев достижения цели;  

– знание нетипичных конфликтных си-

туаций;  

– примеры разрешения конкретных педа-

гогических решений; 

– развитость педагогического мышления  

 
6. Компетенции в организации учебной деятельности  

 

 Компетентность в уста-

новлении субъект- субъ-

ектных отношений 

Является одной из ведущих в сис-

теме гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога 

к взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, способ-

ность слушать и чувствовать, выяс-

нять интересы и потребности других 

участников образовательного про-

цесса, готовность вступать в помо-

гающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

– Знание учащихся; 

− компетентность в целеполагании; 

− предметная компетентность; 

− методическая компетентность; 

− готовность к сотрудничеству 

 Компетентность в обеспе-

чении понимания педаго-

гической задачи и спосо-

бов деятельности 

Добиться понимания учебного ма-

териала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь 

путём включения нового материала 

в систему уже освоенных знаний 

или умений и путём демонстрации 

практического применения изучае-

мого материала 

– Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

− Свободное владение изучаемым мате-

риалом; 

− осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных обучаю-

щимися знаний; 

− демонстрация практического примене-

ния изучаемого материала; 

− опора на чувственное восприятие 
 Компетентность в педаго-

гическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулиро-

вания учебной активности, создаёт 

условия для формирования само-

оценки, определяет процессы фор-

мирования личностного «Я» обу-

чающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять раз-

витие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компетент-

ность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога  

– Знание функций педагогической оцен-

ки;  

− знание видов педагогической оценки;  

− знание того, что подлежит оцениванию 

в педагогической деятельности;  

− владение методами педагогического 

оценивания;  

− умение продемонстрировать эти мето-

ды на конкретных примерах;  

− умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке  

 

 Компетентность в органи-

зации информационной 

основы деятельности обу-

чающегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если учащийся владеет необходи-

мой для решения информацией и 

знает способ решения. Педагог дол-

жен обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или органи-

зовать поиск необходимой для уче-

ника информации  

– Свободное владение учебным мате-

риалом;  

− знание типичных трудностей при изу-

чении конкретных тем;  

− способность дать дополнительную ин-

формацию или организовать поиск до-

полнительной информации, необходимой 

для решения учебной задачи;  

− умение выявить уровень развития уча-

щихся;  

− владение методами объективного кон-

троля и оценивания;  

− умение использовать навыки само-

оценки для построения информационной 

основы деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не хватает 

для решения задачи)  

 

 Компетентность в исполь- Обеспечивает эффективность учеб- – Знание современных средств и методов 
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зовании современных 

средств и систем органи-

зации учебно-

воспитательного процесса 

но-воспитательного процесса  построения образовательного процесса;  

− умение использовать средства и мето-

ды обучения, адекватные поставленным 

задачам, уровню подготовленности уча-

щихся, их индивидуальным характери-

стикам;  

− умение обосновать выбранные методы 

и средства обучения  

 

 Компетентность в спо-

собах умственной дея-

тельности  
 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися систе-

мой интеллектуальных операций  

– Знание системы интеллектуальных 

операций;  

− владение интеллектуальными опера-

циями;  

− умение сформировать интеллектуаль-

ные операции у учеников;  

− умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче  

 

 

Психологическое сопровождение современного образовательного процесса обязательно 

предусматривает помощь учащемуся на этапе выбора профессии. Профориентациооное направле-

ние работы со старшеклассниками занимает важное место в работе педагога-психолога, поскольку 

в нём сфокусированы основные результаты формирования базовых компетенций учащихся. 

Подготовка к профессиональному самоопределению делится на 4 этапа. 

1. Результативный. 

2. Диагностический. 

3. Консультативный. 

4. Результирующий. 

В рамках профориентационной работы педагогом-психологом осуществляется тематиче-

ский цикл «На пороге взрослой жизни», рассчитанный на 3 этапа (9, 10, 11 классы). На 1 этапе (9 

класс) учащиеся прослушивают ориентационные курсы, призванные активизировать процессы са-

мопознания и создать основу для профессионального самоопределения, проводится первичная ди-

агностика профессиональных предпочтений. На 2 и 3 этапах решается несколько задач: диагно-

стика, самопознание, получение знаний о профессиях, повышение социальной компетенции, 

стрессоустойчивости. 

Задачи: 

1. Выявление уровня адаптации учащихся 10 класса к условиям старшей школы. 

2. Профессиональное самоопределение, самопознание, самопрезентация. 

3. Помощь и психологическое сопровождение подготовки к ЕГЭ. 

4. Профилактика здорового образа жизни. 

5. Психологическая диагностика 

Мониторинговые исследования в старшей школе представлены исследованием: 

1. Выявление уровня адаптации к старшей школе учащихся 10 класса. 

2. Профориентация. 

3. Психологическая готовность к ЕГЭ. 

4. Выявление отношения к ПАВ. 

 

№ Цель диагностики  Используемые методики  Сроки проведе-

ния  

Классы  

1 Выявление уровня адапта-

ции к старшей школе и 

причин дезадаптации 

Тест школьной тревожности 

Филлипс, карта Стотта  

ноябрь  10  

2 Выявление отношения к 

ПАВ.  

Анкета для учащихся и их 

родителей)  

январь-март  9-11  
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Выявление уровня осведом-

лённости в области профес-

сий  

Карта интересов Климова  ноябрь  9  

Карта интересов Голомшто-

ка 

январь-март  9-11  

Профориентационная мето-

дика Н.Пряжникова  

февраль  9  

3 Проведение анкетирования 

учащихся с целью получе-

ния обратной связи об их 

взаимодействии с учителя-

ми.  

«Изучение удовлетворён-

ностью школьной жизнью»  

«Оценка педагогической 

деятельности»,  

Определение уровня пси-

хологической комфортно-

сти.  

Профилактика СЭВ  

«Личность педагога – ин-

струмент воспитания»  

Анкеты «Факторы, влияю-

щие на развитие и самораз-

витие педагогов» 

 

 

Анкетирование 

 

Определение уровня психо-

логической комфортности 

Синдром эмоционального 

выгорания 

 

 

Анкетирование 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

 

февраль 

Учителя, классные 

руководители  

 

 

 

Учителя, классные 

руководители.  

 

Учителя, классные 

руководители.  

 

 

Учителя, классные 

руководители  

4 Психологическое сопрово-

ждение ЕГЭ.  

Выявление уровня осведом-

лённости об ЕГЭ Тренинги  

март  9,11  

 

Консультации 

№ 

 

Цель консультирования Консультирование 

 

Сроки проведения 

1 Оказание консультативной помощи по 

вопросам межличностных отношений, 

самопознания, саморазвития, самовоспи-

тания 

Учащихся: 

- по запросу учителя, 

- по запросу родителей, 

- по самообращению, 

В течение года  
 

2 Оказание консультативной помощи в во-

просах:  

- воспитания, обучения, развития учащих-

ся,  

- профессиональной деятельности,  

- межличностных отношений,  

- саморазвития, самосовершенствования  

Педагогов старшей школы  В течение года  

3 Оказание консультативной помощи в во-

просах  

- воспитания, обучения, развития детей,  

- моделирования гармоничных семейных 

отношений,  

- урегулирования семейных конфликтов  

родителей  В течение года  

 

Психологическая коррекция 

№ 

 

Цель деятельности 

 

Деятельность 

 

Класс 

 

Сроки 

проведения 

 Реализация проекта 

«На пороге взрослой 

жизни». 

Просветительские занятия с учащи-

мися 

 

9-11 

 

Январь-март 

 Помощь педагогам в 

осуществлении ин-

консультации,  педагоги  

 

в течение года  
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формационной рабо-

ты с учащимися 

 

 

 

 

 

Педагогические тре-

нинги, 

выступления и сообщения на пед-

советах, информация в СМИ, семи-

нары, «круглые столы», наглядная 

информация  

включают в себя ситуации, с которы-

ми учитель сталкивается в своей ра-

боте и семейной жизни – в общении с 

“трудными” учащимися, восстанов-

ление сил после напряжённого урока, 

разрешение педагогических и семей-

ных конфликтов 

 

 

 

 

 

 

педагоги  

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 Повышение инфор-

мативности родите-

лей  

ТЕМАТИКА РОДИТЕЛЬСКИХ СО-

БРАНИЙ В 10-М КЛАССЕ .  

Собрание 1. Об этом с тревогой гово-

рят родители (наркомания, курение, 

спид) … Что об этом нужно знать ?  

Собрание 2. Характер моего ребенка.  

Собрание 3. Конфликты с собствен-

ным ребенком и пути их разрешения.  

ТЕМАТИКА РОДИТЕЛЬСКИХ СО-

БРАНИЙ  

11-М КЛАССЕ. 

Собрание 1. Закон и ответственность. 

Собрание 2. Профессии, которые вы-

бирают наши дети. 

Собрание 3. Как подготовить себя и 

подростка к выпускным экзаменам. 

буклеты, листовки, информация 

на сайте школы 

родители  в течение года  

 Педсоветы  “Социальная реабилитация детей и 

подростков”,  

“Залог успеха учителя – успех учени-

ка”, “Экология воспитания: что мож-

но и что нельзя, чтобы в школе было 

хорошо”, “Протокол согласованных 

действий – в действии”,  

“Психологическое сопровождение 

учащихся в связи с переходом к 

предпрофильному обучению”,  

“Педагогический конфликт: структу-

ра, сфера, динамика.  

Методы разрешения конфликта”, 

“Психологическое сопровождение 

выпускников старшей школы в связи 

с ЕГЭ”.  

педагоги  

 

в течение года  

 

Психологическая профилактика 

№ 

 

Цель деятельности 

 

Деятельность 

 

Сроки проведения 

 

Класс 

1 Выявить проблемные зоны соци-

альной адаптации старшеклассни-

ков 

анкетирование 

 

сентябрь 

 

9,11 

2 Повысить уровень стрессоустой-

чивости учеников 11-го класса в 

рамках подготовки к ЕГЭ 

Социологический 

опрос «Психология 

здоровья» в рамках 

декады «здоровый 

Ноябрь- 

апрель 

 

9,11 
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образ жизни» 

 

3 Реализация коррекционно-

развивающей программы «Стра-

тегия подготовки к ЕГЭ» 

Реализация кор-

рекционно-

развивающей про-

граммы «Стратегия 

подготовки к ЕГЭ» 

Ноябрь-март 

 

9,11 

 

Представления о результативности образовательной программы:  
- Готовность сделать осознанный выбор.  

- Технологическая компетентность.  

- Готовность к самообразованию.  

- Информационная компетентность.  

- Социальная компетентность.  

- Коммуникативная компетентность. 

- Высокий уровень стрессоустойчивости. 

Работа с педагогами. 

Психологическая работа сегодня стала одним из элементов системы образования, основной 

целью которой является изучение и создание условий, максимально содействующих развитию ин-

дивидуальности человека и субъективного начала в нём, наиболее полному раскрытию и развитию 

индивидуальности ребёнка. Школьный педагог-психолог , внести свой вклад в достижении этой 

цели, если в своей профессиональной деятельности выступает по отношению к образованию про-

ектировщиком и организатором развивающих сфер. Решение этой задачи невозможно без взаимо-

действия педагога- психолога с педагогическим коллективом в целом и конкретными педагогами. 

Кроме этого психические перегрузки, которые испытывает учитель ежедневно в своей ра-

боте, разрушают его личность, истощают психоэнергетику. От учителя требуется творческое от-

ношение к работе, владение педагогической техникой (речью, выразительными средствами обще-

ния, педагогическим тактом), проектировочными умениями и т.д. Приходя в класс, переутомлён-

ный учитель утрачивает состояние стабильности, необходимое для успешной педагогической дея-

тельности. Он становится перевозбуждённым, раздражается, переходит к давлению на ученика, 

проявляет нетерпение и гнев. По причине хронического переутомления учитель становится не го-

товым к позитивному принятию нововведений в школе, повышению собственной профессиональ-

ной компетентности. Эффективную помощь школьному учителю, оказать педагог-психолог. 

Вместе с тем, направление работы с педагогами является одним из наименее разработанных 

направлений деятельности школьного педагога- психолога. Возможно, это связано с тем, что дан-

ное направление является наиболее сложным для педагога-психолога по нескольким причинам: 

− Низкая мотивация педагогов. 

− Низкий уровень доверия, настороженное отношение. 

− Установка администрации на оценочную работу психолога. 

− Неразработанность практического подхода в психологии к этой теме. 

− Деликатность темы, связанная с тем, что она затрагивает личностные особенности педагогов. 

− Опасения педагогов, что проводимая работа будет строиться по принципу «субъект – объектных 

отношений». 

В связи с этим перед педагогом-психологом следующие задачи организации работы с педа-

гогами: 

1. Усиление мотивации педагогов на сотрудничество с педагогом-психологом, повышение интере-

са к этой работе. 

2. Формирование доверительного отношения со стороны педагогов к педагогу-психологу. 

3. Развитие представлений педагогов о том, что в работе с педагогом-психологом они могут вы-

ступать как равноправные субъекты. 

4. Создание предпосылок для развития способности педагогов к анализу и самоанализу педагоги-

ческой деятельности в противовес оценочному подходу. 
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5. Разработка стратегии и тактики работы педагога-психолога по повышению психологической 

компетентности педагогов. 

6. Разработка системы тренинговых занятий для педагогов. 

Принципы построения работы с педагогами: 

− принцип личностно-ориентированного стиля общения с педагогами; 

− принцип сотрудничества: формирование новых знаний, нового опыта в ходе совместной работы 

психолога педагога у каждого из участников взаимодействия; 

− принцип дифференцированного подхода: учёт индивидуальных особенностей педагогов; 

− принцип безопасности: создание атмосферы доброжелательности, гарантии конфиденциально-

сти данных; 

принцип эмоционального комфорта: создание при взаимодействии с педагогами атмосферы, по-

могающей им раскрывать свои ресурсы и возможности и адекватно воспринимать обратную связь;  

− принцип вариативности, гибкости: готовность педагога- психолога учитывать при взаимодейст-

вии с педагогами нестабильность их эмоционального состояния и непредсказуемость самой си-

туации общения.  

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего об-

щего образования включает в себя:  

− обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного общедоступно-

го среднего общего образования;  

− исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность;  

− реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и вне-

урочную деятельность.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего об-

щего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их формирования.  

В соответствии со статьей 5 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» гарантируется бесплатное предоставление общего образования. Финансовое обеспечение 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» полномочия Республики Коми в сфере образования реализованы посред-

ством предоставления из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) субвенций на реализацию муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных программ (далее – субвенция), включая рас-

ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-

шек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).  

Объем субвенции определяется в соответствии с Законом Республики Коми от 24.11.2008 

года № 135-РЗ «О Методике расчета объема субвенций местным бюджетам на реализацию муни-

ципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных про-

грамм» исходя из прогнозной численности учащихся по состоянию на 1 января очередного финан-

сового года и нормативов финансового обеспечения реализации муниципальными общеобразова-

тельными организациями образовательных программ на одного обучающегося в год (далее -

нормативы финансового обеспечения).  

Норматив финансового обеспечения складывается из двух составляющих:  

1) Расходов на оплату труда.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597 «О ме-
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роприятиях по реализации государственной социальной политики», программой поэтапного со-

вершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных учреждениях на 

2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 нояб-

ря 2012 №2190-р, расходы на плату труда определяются на основе прогнозного значения уровня 

среднемесячной заработной платы категорий педагогических работников в Республике Коми на 

плановый период по каждому муниципальному образованию.  

При этом, в основе расчета нормативов финансового обеспечения для каждого муници-

пального образования применены индивидуальные размеры среднемесячной заработной платы 

категорий педагогических работников, установленные решением Постоянной рабочей группы по 

совершенствованию социальной политики в Республике Коми при Комиссии при Главе Республи-

ки Коми по мониторингу достижения на территории Республики Коми целевых показателей соци-

ально-экономического развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской 

Федерации, с учетом экономического развития муниципального района; 

2) Расходов на обеспечение образовательного процесса в образовательных организациях (включая 

расходы на учебники и учебные пособия, средства обучения, игры, игрушки, обеспечение допол-

нительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечение безопасных 

условий обучения, охраны здоровья обучающихся.  

Указанные расходы определяются на каждого обучающегося.  

Методика расчета объема субвенций местным бюджетам на реализацию муниципальными 

дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми об-

разовательных программ, утвержденная Законом Республики Коми от 26.12.2013 года № 142-РЗ, 

предусматривает общие подходы расчета объема субвенций местным бюджетам на реализацию 

образовательных программ в части расчета норматива на оплату труда педагогического персонала.  

При расчете суммы субвенции фонд оплаты труда административно-хозяйственного, учеб-

но-вспомогательного и обслуживающего персонала образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы общего образования, определяется исходя из его доли в общем объе-

ме годового планового фонда оплаты труда указанных организаций, принятой в Методике, с уче-

том нормы распоряжения № 2190-р.  

Согласно Закону Республики Коми от 24.11.2008 года №135-РЗ «О Методике расчета объе-

ма субвенций местным бюджетам на реализацию муниципальными общеобразовательными орга-

низациями в Республике Коми образовательных программ» соотношение доли годового фонда оп-

латы труда административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего пер-

сонала и педагогических работников.  

Распределение средств субвенции на реализацию муниципальными организациями в Рес-

публике Коми образовательных программ и доведение до муниципальных учреждений, осуществ-

ляется их учредителями исходя из муниципального задания образовательной организации в соот-

ветствии с нормативными затратами, утвержденными нормативными правовыми актами органами 

местного самоуправления.  

Структура заработной платы работника определена статьей 129 ТК РФ. Она складывается:  

− из оклада в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой им работы;  

− из компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных особых климатических условиях, и иных вы-

плат компенсационного характера);  

- из стимулирующих выплат (доплат и надбавок стимулирующего характера, премий и других по-

ощрительных выплат).  

В соответствии с частью 2 статьи 135 ТК РФ система оплаты труда, включая размеры та-

рифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, 

в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования устанавливается коллективным договором, 

Положением об оплате труда работников МОУ «СОШ № 44» г.Воркуты в соответствии с трудо-
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вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-

вого права.  

МОУ «СОШ № 44» вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счёт добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

3.5.4. Материально-технические условия организации образовательного процесса 

Инфраструктура школы  

Оценка материально-технических условий реализации ООП СОО  
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы сред-

него общего образования обеспечивают в возможность достижения учащими установленных 

ФГОС СОО требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, а также соблюдение:  

– санитарно-эпидемиологических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);  

– наличие бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, фонтанчиков для пи-

тья, раковин для мытья рук, сушка для рук);  

– социально-бытовых условий:  

-  оборудованное рабочее место для учащихся в 8 учебных кабинетах оборудованы современной 

регулируемой мебелью для учащихся;  

- кабинеты для занятий внеурочной деятельностью;  

- спортивный зал;  

- библиотека;  

- столовая;  

– требований пожарной и электробезопасности;  

– требований по охране труда;  

– своевременных сроков капитального и текущего ремонта.  

Материально-техническая база реализации ООП СОО соответствует действующим сани-

тарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреж-

дения, предъявляемым к:  

– участку (территории) ОО;  

– зданию ОО;  

– помещению библиотеки;  

– помещениям для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечи-

вающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтра-

ков;  

– спортивному залу;  

– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологиче-

ской обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации).  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса соответствует нормативным до-

кументам:  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 

986. Зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2011 года, регистрационный № 19682 «Об ут-

верждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной ос-

нащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

– Приказ Минобрнауки РФ № 253 2014 г. «Об утверждении федеральных перечней учебников, ре-

комендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих госу-

дарственную аккредитацию, на 2015-2016 учебный год.  

Оценка материально-технических условий реализации ООП СОО 
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Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 

Кабинеты классов: 

9, 10 классы 

В каждом кабинете: 

Регулируема мебель на 6 посадочных мест, рабочее место учителя, 

шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 

и пр., настенные магнитные доски, позволяющие вывешивать иллюст-

ративный материал, компьютер с выходом в Интернет, проектор, ко-

лонки. Ноутбук только у учителя. 

Физическая культура 

спортивный зал 

 

Секундомеры, свистки, волейбольная сетка, гимнастическая стенка, 

гимнастические скамейки (1 шт.), мячи волейбольные (2 шт.), фут-

больные (2 шт.), баскетбольные (4 шт.), большие мячи (2 шт.), скакал-

ки (10 шт.), кегли (10 шт.), маты (7 шт.), мячи теннисные (10 шт.), эс-

тафетные палочки (6 шт.), канат (1 шт.) 

Библиотека  Библиотечный фонд укомплектован учебниками для 1-11 классов на 

основе федерального перечня учебников рекомендованных и допущен-

ных  Минобрнауки РФ, дополнительной литературой. 

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы  
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

должны обеспечиваться современной информационно-образовательной средой.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; 

совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, 

коммуникационные каналы; систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде.      
 МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты обеспечила безопасные условия использования электронной 

информационно-образовательной среды, чтобы хранить информацию об участниках образова-

тельных отношений, цифровых образовательных ресурсах, которые используете, и организации 

образовательной деятельности в соответствии с СП и СанПиН. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна обеспечи-

вать: 

- информационно-методическую поддержку образовательного процесса; планирование, организа-

цию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

− проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; мониторинг и фик-

сацию хода и результатов образовательного процесса; мониторинг здоровья учащихся;  

− современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации;  

− дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (учащихся, их роди-

телей (законных представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих управ-

ление в сфере образования, общественности), в том числе с применением дистанционных образо-

вательных технологий;  

− дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими образовательными уч-

реждениями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости на-

селения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компе-

тентность работников образовательного учреждения в решении профессиональных задач с приме-

нением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учредителя образовательного 

учреждения.  

Функционирование информационно-образовательной среды должно соответствовать зако-

нодательству Российской Федерации.  

Основными элементами ИОС являются:  
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− информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

− информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

− информационнообразовательные ресурсы Интернета;  

− вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;  

− прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяй-

ственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ:  

− в учебной деятельности;  

− во внеурочной деятельности;  

− в естественнонаучной деятельности;  

− при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

− в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников об-

разовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанцион-

ное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обес-

печивает возможность:  
− реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их самостоя-

тельной образовательной деятельности;  

− ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора;  

− записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного про-

цесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование);  

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сооб-

щений с проведением рукой произвольных линий;  

− организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступле-

ния, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видео-

сообщений;  

− выступления с аудио, видеои графическим экранным сопровождением;  

− вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);  

− информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в инфор-

мационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде образовательного учреждения;  

− поиска и получения информации;  

− использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах);  

− вещания (подкастинга), использования аудио - видеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока;  

− общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, груп-

повой работы над сообщениями (вики);  

− создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и ана-

лиза данных;  
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− включения учащихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспери-

ментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (элек-

тронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных ла-

бораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математиче-

ских и естественнонаучных объектов и явлений;  

− художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, 

реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации;  

− создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинст-

рументов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриаль-

ных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях);  

− конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;  

− занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров;  

− размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности учащихся в 

информационно-образовательной среде образовательного учреждения;  

− проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

− обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множитель-

ной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-видео мате-

риалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся;  

− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с 

возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа со-

провождением;  

− выпуска школьных печатных изданий. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационнометодических условий реализации основной образовательной программы средне-

го общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 
 

Оснащение школы компьютерной техникой. 

№ 

п\п 

Наименование Кол-во 

1 Количество компьютеров (всего) 12 

2 Количество компьютеров, используемых учащимися и учителями в классах (учебных 

помещениях) 

12 

2.1. Из них: количество классов-комплектов, используемых в учебном процессе  1 

3. Количество компьютеров, используемых в библиотеке (АРМ библиотекаря) 0 

4 Количество компьютеров, используемых в административных целях 3 

5 Наличие локальной вычислительной сети (да\нет) да 

6 Количество компьютеров, подключенных к ЛВС 7 

7 Количество классов (учебных помещений), оснащенных средствами вычислительной 

техники 

1 

8 Количество принтеров 4 

 Количество МФУ  

9 Наличие (количество единиц) презентационного оборудования (проекторы, видеопроек-

торы) используемого в учебном процессе 

6 
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10 Наличие интерактивных досок 2 

11 Количество сканеров 2 

12 Количество суммарного времени использования Интернет на одного учащегося в год 1,2 

13 Количество учащихся на один компьютер 1 

14 Удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом 

100 % 

15 Доля классов, подключенных к локальной сети школы, оснащенных автоматизирован-

ным рабочим местом учителя 

10% 

16 Доля классов, оснащенных мультимедийным проектором, интерактивной доской 90% 

 

МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты использует перечень официальных интернет - ресурсов, ко-

торые смогут обеспечить обучение с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Учителя осуществляют отбор необходимых ЭОР из ресурсов феде-

ральных образовательных порталов, других дистанционных образовательных платформ и вклю-

чают перечень используемых образовательных ресурсов в описательную часть своих РУП.  

Взаимодействие участников организуется как синхронно (видеоконференции), т. е. в режиме 

online, так и асинхронно (видеоуроки, задания на онлайн-платформах, педагог отправляет учебные 

материалы ученикам, а они выполняют задания в своем темпе, обязательно определяются сроки 

сдачи заданий.).  

В обучении с применением ДОТ используются следующие организационные формы учеб-

ной деятельности: урок, видеоурок, практическое занятие, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практическая работа, проектная работа. Самостоятельная работа уча-

щихся включает следующие организационные формы (элементы) дистанционного обучения: рабо-

та с электронным учебником, просмотр видео-уроков, прослушивание аудиофайлов компьютерное 

тестирование, изучение печатных и других учебных и методических материалов и др.  

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при дистанционном 

обучении обучающихся основной общей школы используются следующие образовательные ре-

сурсы:  

1. https://www.yaklass.ru - «Якласс» – образовательный интернет - ресурс для педагогов, учащихся 

и их родителей. Полноценный курс дистанционного образования не только предоставляет про-

грамму лекций, но и организует процесс обучения таким образом, чтобы ученикам было доступно 

и интересно. Только обеспечив интерес к предмету, азарт, желание получать знания, можно до-

биться от учащихся хорошей успеваемости. Поэтому программа дистанционного образования на-

целена именно на полное вовлечение и погружение учеников в образовательный процесс и даль-

нейшее самообразование.  

2. https://uchi.ru/ - «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают 

школьные предметы в интерактивной форме. Учи.ру — это cистема адаптивного интерактивного 

образования, полностью соответствующая ФГОС и значительно усиливающая классическое 

школьное образование. Образовательная платформа Учи.ру прошла научную и педагогическую 

экспертизу РАН, которая установила полное соответствие наших образовательных курсов феде-

ральному государственному образовательному стандарту(ФГОС) и примерной основной образо-

ватель ной программе.  

3. https://resh.edu.ru - «Российская электронная школа» это интерактивные уроки по всему школь-

ному курсу. Интерактивные уроки «Российской электронной школы» строятся на основе специ-

ально разработанных авторских программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Эти 

уроки полностью соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам 

(ФГОС) и примерной основной образовательной программе общего образования. Упражнения и 

проверочные задания в уроках даны по типу экзаменационных тестов и могут быть использованы 

для подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

4. https://foxford.ru/ Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 1−11 классов, учителей и родителей. 

На онлайн -курсах и индивидуальных занятиях с репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, олим-
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пиадам, изучают школьные предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других 

ведущих вузов страны.  

6. https://olimpium.ru/ . Платформа «Олимпиум» для проведения Олимпиад и курсов  

7. https://ege.sdamgia.ru/ . Тысячи заданий с решениями для подготовки к ЕГЭ—2021 по всем 

предметам. Система тестов для подготовки и самоподготовки к ЕГЭ.  

8. https://alexlarin.net/ . Образовательная платформа для подготовки к ГИА. Обсуждения задач - на 

форуме. Генераторы вариантов ЕГЭ. База задач формируется на основе Открытого Банка, трени-

ровочных и диагностических работ, пробных и реальных вариантов ЕГЭ. Имеется возможность 

составить вариант в версии для печати. Адаптировано под демоверсию ЕГЭ 2021.  

9. https://math-oge.sdamgia.ru/ . Образовательный портал для подготовки к экзаменам.  

10. Международная школа дистанционного изучения английского языка Skyeng располагает ог-

ромной базой пособий и дидактических материалов, собранных в единой интерактивной платфор-

ме Vimbox.  

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса внеурочной деятельно-

сти при дистанционном обучении обучающихся основной общей школы используются следующие 

образовательные ресурсы: 

 
Направление внеурочной 

деятельности 

Ресурсы 

 

Общекультурное 

направление 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Atmy8xoO_c0  

музыкальная шкатулка 

 https://www.youtube.com/watch?v=Kxg8EFyLd1c  Весенний пейзаж. Нетрадиционная 

техника рисования 

• https://www.youtube.com/watch?v=2x8dqOJnk4k&feature 

  Как покрасить соль. Декор бутылок цветной солью 

• https://yandex.ru/efir?stream_id=496c53af859bd09b867451f80bff9241   Программа Гали-

лео «Хохлома», «Гжель» 

• https://vk.com/public171335096  Вконтакте «Мир 

путешествий» 

• https://svoimirukamy.com/figurki-iz-plastilina-dlya-detej.html  

Фигурки из пластилина 

• https://ped-kopilka.ru/blogs/ramil-farukovichshamsutdinov/master-klas-po-izgotovleniyu-

obemnoiarhitekturnoi-kompozici-iz-kolon-doricheskogo-ordera.html  

Макетирование архитектурных объектов 

• https://www.youtube.com/watch?v=mcIBiBC8wkw  

Выставка старинных схем для вышивания «Волшебство 

узора» в музее-усадьбе «Архангельское» 

•https://infogra.ru/design/20-otlichnyh-sajtov-dlya-obucheniyarisovaniyu/  7 советов от ус-

пешного художника 

• https://www.youtube.com/watch?v=_SZuUDKjnCg  Правила 

дизайна Пространство и планирование 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 

• https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka  

Мультсериал «Естествознание» 

• https://prosv.ru  Примерные программы по внеурочной деятельности и методические 

материалы по всем направлениям и др 

Социальное направление  

 

•https://proektoria.online/catalog/media/lessons/avtoryperemen    школьники меняют мир 

• https://urok.1sept.ru  Социальное проектирование в школе 

и др. 

Спортивно-

оздоровительное  

• https://youtu.be/Y7aPB2BJ4zs  Комплекс упражнений для 

детей младших классов 

• https://yandex.ru/video/preview/?filmId  Подвижные игры 

• https://www.youtube.com/watch?v=UHxTdsZekBY&feature=  

youtu.be     Волейбол 

• https://youtu.be/-uCegFpAWCI  «Гольф» Правила игры в 

(односкатную) лунку (Чикин В.В.) 

https://www.youtube.com/watch?v=Atmy8xoO_c0
https://www.youtube.com/watch?v=Kxg8EFyLd1c
https://www.youtube.com/watch?v=2x8dqOJnk4k&feature
https://yandex.ru/efir?stream_id=496c53af859bd09b867451f80bff9241
https://vk.com/public171335096
https://svoimirukamy.com/figurki-iz-plastilina-dlya-detej.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/ramil-farukovichshamsutdinov/master-klas-po-izgotovleniyu-obemnoiarhitekturnoi-kompozici-iz-kolon-doricheskogo-ordera.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/ramil-farukovichshamsutdinov/master-klas-po-izgotovleniyu-obemnoiarhitekturnoi-kompozici-iz-kolon-doricheskogo-ordera.html
https://www.youtube.com/watch?v=mcIBiBC8wkw
https://infogra.ru/design/20-otlichnyh-sajtov-dlya-obucheniyarisovaniyu/
https://www.youtube.com/watch?v=_SZuUDKjnCg
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://prosv.ru/
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/avtoryperemen
https://urok.1sept.ru/
https://youtu.be/Y7aPB2BJ4zs
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://www.youtube.com/watch?v=UHxTdsZekBY&feature
https://youtu.be/-uCegFpAWCI
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Духовно-нравственное 

направление 

• https://www.youtube.com/watch?v=ca6ARA4V0v4  Небо 

подвластно сильным 

• https://www.culture.ru/events/496527/virtualnaya-ekskursiyastoyali-kak-soldaty-geroi-

goroda    Виртуальная экскурсия 

«Стояли как солдаты, герои-города» 

 https://www.pravmir.ru/25-filmov-dlya-detey-i-podrostkov-gupalo/  

 

При реализации образовательных программ среднего общего образования педагоги осуще-

ствляют связь с родителями (законными представителями) учащихся. Родители несут ответствен-

ность за освоение их детьми образовательных программ. Родители выполняют следующие роли:  

- помочь ребенку с освоением новых для него программ, которые потребуются для уроков;  

- контролировать соблюдение правил работы ребенка за компьютером  

- контролировать выполнение заданий учащимся и отправка его учителю.  

Если родители не готовы подключать ребенка к онлайн-обучению, для них учитель готовит 

задания и список тем для изучения по учебнику. 

Учитель создаёт для родителей подробную памятку с ответами на наиболее важные вопро-

сы: как будет проходить обучение, где искать домашнее задание, куда будут высылаться видео, 

когда проходят онлайн-уроки и отправляет памятку в общий чат класса.  

Формы взаимодействия педагогов (классных руководителей) с родителями:  

1) проведение видеоконференций (1 раз в 1-2 недели; сообщение о том, как проходит обучение, 

какие есть трудности, ответы на вопросы);  

2) обратная связь через Яндекс-формы (создать опрос за несколько дней перед собранием и отпра-

вить его родителям с просьбой заполнить);  

3) переписка в мессенджерах;  

4) телефонные консультации. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной програм-

мы ОО является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной зада-

чам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникатив-

ного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. Созданные в ОО условия:  

− соответствуют требованиям ФГОС СОО;  

− обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ;  

− учитывают особенности ОО, его организационную структуру, запросы участников образова-

тельного процесса;  

− предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресур-

сов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

Система условий реализации ООП СОО базируется на результатах проведенной в ходе раз-

работки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включаю-

щей:  

− анализ имеющихся в ОО условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования;  

− установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы ОО, сформированным с учетом потребностей всех участников обра-

зовательного процесса;  

− выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

− разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

− разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

https://www.youtube.com/watch?v=ca6ARA4V0v4
https://www.culture.ru/events/496527/virtualnaya-ekskursiyastoyali-kak-soldaty-geroi-goroda
https://www.culture.ru/events/496527/virtualnaya-ekskursiyastoyali-kak-soldaty-geroi-goroda
https://www.pravmir.ru/25-filmov-dlya-detey-i-podrostkov-gupalo/
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− разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты).  

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
Механизмом реализации программы является интеграция, координация и дифференциация 

усилий участников образовательной деятельности.  

Предметом разработки в рамках реализуемой программы – создание условий для реализа-

ции ООП СОО: нормативно-правовых, финансовых, организационных, учебно-методических, ин-

формационных, материально-технических, психолого-педагогических.  

Данная программа деятельности РПП является реализацией пилотного введения ФГОС 

СОО и ФОП СОО в МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты с сентября 2023 года и рассчитана на 2 учеб-

ных года. 

Этапы деятельности по реализации программы 
Содержание деятельности 

 

Ответственные 

 

Прогнозируемые результаты реализации 

этапа 

Организационный этап 
 

Создание Рабочей группы специалистов, реа-

лизующих программу, развитие содержания 

программы. Организация взаимодействия уча-

стников реализации программы. Координация 

деятельности 

• Планирование и разработка исследователь-

ской и экспериментальной деятельности в 

школе 

• Определение исходных нормативно-

правовых, материально-технических, финан-

сово-экономических, научно-методических, 

информационных, кадровых условий органи-

зации образовательного процесса 

• Подготовка нормативно-правовых, матери-

ально-технических, финансово-

экономических, научно-методических, инфор-

мационных, кадровых условий для организа-

ции образовательного процесса в соответствие 

с требованиями ФГОС 

• Разработка основной образовательной про-

граммы 

• Разработка локальных нормативно-правовых 

актов 

• Подготовка учителей к работе в соответствие 

с требованиями ФГОС СОО, в том числе орга-

низация обучения школьной команды 

Администрация 

школы  

Данные исследования, отражающие исход-

ные условия организации образовательного 

процесса в ОО.  

Материалы для организации диагностики и 

мониторинга процесса введения ФГОС СОО  

Пакет нормативно-правовых и инструктивно-

методических материалов для организации 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, Основная образо-

вательная программа ОО  

Основной этап  
Анализ деятельности школьной команды по 

организации образовательного процесса, соот-

ветствующего требованиям ФГОС СОО, а 

также информационной и научно-

методической поддержки ОУ в условиях вве-

дения ФГОС СОО анализ эффективности и 

результативности образовательной деятельно-

сти, методов обучения и форм организации 

образовательного процесса 

• Выявление условий эффективности образо-

вательного процесса и определение пути их 

оптимизации в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО 

• Отработка на практике механизма внедрения 

ФГОС СОО на основе системно-

деятельностного подхода. 

• Организация психолого-педагогического со-

провождения всех участников образователь-

Администрация 

школы  

Педагоги  

Будет отработан механизм реализации ФГОС 

СОО в 10-х классах в рамках организации 

базового и профильного обучения, определе-

на оптимальная модель организации образо-

вательного  

процесса, отработана модель сетевого взаи-

модействия с учреждениями социального 

окружения для организации внеурочной дея-

тельности на уровне среднего общего образо-

вания. Созданы постоянно действующие «пе-

реговорные площадки» для свободного об-

щения всех субъектов образовательных от-

ношений по вопросам введения ФГОС СОО.  

К оценке промежуточных результатов введе-

ния стандарта будут привлечены все субъек-

ты образовательных отношений.  

Будет продолжено внутрикорпоративное 

обучение педагогического коллектива по 
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ных отношений проблеме применения технологий системно-

деятельностного подхода на уровне среднего 

общего образования в условиях реализации 

ФГОС СОО, в результате чего будет сформи-

рована практическая готовность к реализации 

стандарта.  

Будет отработан механизм реализации ФГОС 

СОО в 10-х и 11-х классах в рамках органи-

зации базового и профильного обучения, при 

необходимости – откорректированы модель 

организации образовательного процесса, мо-

дель сетевого взаимодействия с учреждения-

ми социального окружения.  

Апробированы и приведены к оптимальному 

виду система оценки индивидуальных дос-

тижений учащихся в ОО, формы и содержа-

ние индивидуальных учебных планов.  

Будет сформирован в необходимом объеме 

интерактивный электронный образователь-

ный контент по всем учебным предметам и 

предметам из части, формируемой участни-

ками образовательных отношений.  

Будет сформирован электронный каталог 

ЦОР и образовательных ресурсов сети Ин-

тернет для учащихся на уровне среднего об-

щего образования.  

Будет продолжено внутрикорпоративное 

обучение педагогического коллектива по 

проблеме применения технологий системно-

деятельностного подхода на уровне среднего 

общего образования в условиях реализации 

ФГОС СОО, в результате чего будет сформи-

рована теоретическая, практическая и моти-

вационная готовность к трансляции педаго-

гического опыта по проблеме площади 

 

Заключительный этап  
Обобщение результатов исследовательской и 

экспериментальной работы, систематизация 

полученного опыта 

• Ознакомление педагогического сообщества с 

полученным опытом 

• Выработка методических рекомендаций для 

учителей и руководящих работников системы 

образования 

Администрация 

гимназии  

Педагоги  

Научное обоснование целесообразности вне-

дрения результатов эксперимента в систему 

образования Республики Коми  

Анализ результатов деятельности площадки 

позволит внести необходимые коррективы в 

содержание нормативно-правовой докумен-

тации, основной образовательной программы 

среднего общего образования, программы 

повышения профессионального уровня педа-

гогических работников, программы психоло-

го-педагогического сопровождения; оптими-

зировать модель организации образователь-

ного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и модель взаимодействия с уч-

реждениями социального окружения в целях 

организации профильного обучения на уров-

не среднего общего образования; представить 

варианты индивидуальных учебных планов, 

системы оценки индивидуальных достиже-

ний учащихся. Таким образом, все инноваци-

онные продукты, разработанные в процессе 

деятельности площадки, будут подготовлены 

к тиражированию. Будут подготовлены к 

публикации методические материалы по про-

блеме площадки. Лучшие материалы будут 

направлены на публикацию в педагогические 
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издания и размещены на методическом сайте 

школы в разделе «ФГОС СОО»:  

- примерные основные образовательные про-

граммы среднего (полного) общего образова-

ния, учитывающие региональные особенно-

сти;  

- модели образовательного процесса, учиты-

вающие региональные особенности;  

- система оценки качества образования в со-

ответствие с требованиями ФГОС СОО;  

- модель мониторинга введения ФГОС СОО в 

систему образования  

- Комплект методических рекомендаций  

- Программы повышения квалификации  

 

 Дорожная карта по приведению основных образовательных программ в соответствии 

с федеральными образовательными программами 
 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Результат Ответственный 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. 

Изучить документы федераль-

ного, регионального уровней, 

регламентирующие введение 

ФОП 

В течение всего 

периода 

Листы ознакомления с документами 

федерального, регионального уров-

ней, регламентирующие введение 

ФОП 

Тетерина О.Ф. 

 

 

 

1.2 

Сформировать банк данных 

нормативно-правовых доку-

ментов федерального, регио-

нального уровней обеспечи-

вающих внедрение ФОП 

Апрель-сентябрь 

2023 года 

Банк данных нормативно-правовых 

документов федерального, региональ-

ного уровней обеспечивающих вне-

дрение ФОП 

 

 

Тетерина О.Ф. 

 

 

 

 

 

 

1.3 

Сформировать рабочую группу 

по приведению ООП в соответ-

ствии с ФОП 

До 19.04.2023 

Приказ об утверждении состава рабо-

чей группы по приведению ООП в 

соответствии с ФОП 

 

Тетерина О.Ф. 

 

 

 

1.4 
Внести изменения в программу 

развития школы 
До 01.06.2023 

Приказ о внесении изменений в про-

грамму развития школы 
Тетерина О.Ф. 

1.5.  

Разработать приказы, локаль-

ные акты, регламентирующие 

приведение ООП в соответст-

вии с ФОП 

Апрель 2023 года 

Приказы, локальные акты, регламен-

тирующие приведение ООП в соот-

ветствии с ФОП 

 

 

Тетерина О.Ф. 

 

 

 

 

1.6 

Внесение изменений в локаль-

ные акты с учетом требований 

ФОП 

До 1 сентября 

2023 года 

Положение о рабочей программе с 

учетом внедрения федеральных базо-

вых рабочих программ. 

Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего  контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации 

обучающихся с учетом системы оцен-

ки достижения планируемых резуль-

татов в ФОП. 

Положение об организации внеуроч-

ной деятельности и т.д. 

Тетерина О.Ф. 

 

 

 

 

1.7 

Утвердить ООП, приведенные 

в соответствие с ФОП, на засе-

дании педагогического совета 

До 1 сентября 

2023 года 

Протокол заседания педагогического 

совета. 

Приказ об утверждении ООП, приве-

денных в соответствие с ФОП 

Тетерина О.Ф. 
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1.8. Перспективный перечень учеб-

ников, которые необходимо 

закупить до сентября 2023 года 

для обеспечения реализации 

ООП в соответствии с ФОП и 

новым ФПУ 

Апрель 2023 года Перечень учебников для использова-

ния в образовательном процессе при 

реализации ООП уровней образова-

ния в соответствии с ФОП на 2023/24 

учебный год 

Тетерина О.Ф., ведущий 

экономист 

1.9 

Провести мониторинг образо-

вательных потребностей (за-

просов) учащихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования учебных пла-

нов НОО, ООО и СОО в части, 

формируемой участниками об-

разовательных отношений и 

планов внеурочной деятельно-

сти НОО, ОО и СОО 

Апрель 2023 года 

Аналитическая справка  

заместителей директора по УР и ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетерина О.Ф., 

Алексеева Л.В., 

Перепелова Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Мероприятия содержательного характера 

2.1. Привести в соответствие це-

левой раздел ООП НОО, 

ООО, СОО с ФОП НОО, 

ООО, СОО соответственно: 

-анализ планируемых ре-

зультатов в ООП и приве-

дение в соответствие с 

ФОП; 

-анализ системы оценки 

достижения планируемых 

результатов ООП и приве-

дение в соответствие с ФОП  

Апрель-май  

2023 года 

Целевой раздел ООП НОО в соответ-

ствии с ФОП НОО 

Алексеева Л.В. 

2.2. Привести в соответствие со-

держательный раздел ООП 

НОО с ФОП НОО: 

-внесение в ООП НОО фе-

деральных базовых рабочих 

программ по учебным 

предметам «Русский язык», 

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир»; 

-анализ программы форми-

рования УУД в ООП НОО и 

приведение в соответствие с 

ФОП НОО 

Апрель-май  

2023 года 

Содержательный раздел ООП НОО в 

соответствии с ФОП НОО. 

Федеральные базовые рабочие про-

граммы по учебным предметам «Рус-

ский язык», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир» в составе ООП 

НОО. 

Программа формирования УУД в со-

ответствии с ФОП НОО 

Алексеева Л.В., учи-

теля начальных клас-

сов 

2.3. Привести в соответствие со-

держательный раздел ООП 

ООО с ФОП ООО: 

-внесение в ООП ООО фе-

деральных базовых рабочих 

программ по учебным 

предметам «Русский язык», 

«Литература», «История», 

«Обществознание», «Гео-

графия» и «Основы безо-

пасности жизнедеятельно-

Апрель-май  

2023 года 

Содержательный раздел ООП ООО в 

соответствии с ФОП ООО. 

Федеральные базовые рабочие про-

граммы по учебным предметам «Рус-

ский язык», «Литература», «История», 

«Обществознание», «География» и 

«Основы безопасности жизнедеятель-

ности» в составе ООП ООО. 

Программа формирования УУД в со-

ответствии с ФОП ООО 

Алексеева Л.В., учи-

теля-предметники 
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сти»; 

-анализ программы форми-

рования УУД в ООП ООО и 

приведение в соответствие с 

ФОП ООО 

2.4. Привести в соответствие со-

держательный раздел ООП 

СОО с ФОП СОО: 

-внесение в ООП СОО фе-

деральных базовых рабочих 

программ по учебным 

предметам «Русский язык», 

«Литература»,«История», 

«Обществознание», «Гео-

графия» и «Основы безо-

пасности жизнедеятельно-

сти»; 

-анализ программы разви-

тия УУД в ООП СОО и 

приведение в соответствие с 

ФОП СОО 

Апрель-май  

2023 года 

Содержательный раздел ООП СОО в 

соответствии с ФОП СОО. 

Федеральные базовые рабочие про-

граммы по учебным предметам «Рус-

ский язык», «Литература», «История», 

«Обществознание», «География» и 

«Основы безопасности жизнедеятель-

ности» в составе ООП СОО. 

Программа развития УУД в соответ-

ствии с ФОП ООО 

Алексеева Л.В., учи-

теля-предметники 

2.5. Проанализировать рабочую 

программу воспитания в ООП  

и привести в соответствие с 

федеральной рабочей про-

граммой воспитания  

Апрель-май  

2023 года 
Рабочая программа воспитания в ООП 

в соответствии с федеральной рабочей 

программой воспитания  

Перепелова Е.С. 

2.6. Привести в соответствие ор-

ганизационный раздел ООП 

НОО, ООО, СОО с ФОП 

НОО, ООО, СОО соответст-

венно:  

-выбор варианта учебного 

плана ФОП НОО, ООО, 

СОО или разработка учеб-

ного плана на основе вари-

анта с возможностью пере-

распределения часов по 

предметам, по которым не 

проводят ГИА,  

-формирование календарно-

го учебного графика с уче-

том ФОП; 

-составление плана вне-

урочной деятельности с 

учетом направлений вне-

урочной деятельности и 

форм организации, указан-

ных в ФОП; 

-анализ плана воспитатель-

ной работы ООП и приве-

дение в соответствие с фе-

деральным планом воспита-

тельной работы в ФОП со-

ответственно 

Апрель-май  

2023 года 
Организационный раздел ООП в со-

ответствии с ФОП. 

Учебный план на основе варианта 

учебного плана ФОП. 

Календарный учебный график с уче-

том ФОП. 

План внеурочной деятельности с уче-

том направлений внеурочной дея-

тельности и форм организации, ука-

занных в ФОП. 

Календарный план воспитательной 

работы в соответствии с федеральным 

планом воспитательной работы в 

ФОП. 

Тетерина О.Ф., 

Алексеева Л.В., 

Перепелова Е.С. 

3. Кадровое обеспечение 

3.1 Проанализировать кадровое Апрель 2023 Аналитическая справка заместителя Алексеева Л.В. 
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обеспечение внедрения ФОП. 

Выявить кадровые дефициты. 

года директора по УР  

3.2 Разработать и реализовать 

план-график курсовой подго-

товки педагогических работ-

ников, реализующих феде-

ральные базовые рабочие про-

граммы 

Апрель 2023 

года 
План курсовой подготовки с охватом 

100 педагогических работников, реа-

лизующих федеральные базовые ра-

бочие программы. 

Аналитическая справка заместителя 

директора по УР 

Алексеева Л.В. 

3.3 Распределить учебную на-

грузку педагогов на учебный 

год 

Апрель-май 2023 

года 
Приказ об утверждении учебной на-

грузки на учебный год 

Тетерина О.Ф. 

4. Методическое обеспечение 

4.1. Внести в план методической 

работы мероприятия по мето-

дическому обеспечению вне-

дрения ФОП 

Апрель 

2023 года 

План методической работы. 

Приказ о внесении изменений в план 

методической работы 

Алексеева Л.В. 

4.2. Скорректировать план мето-

дических семинаров внутри-

школьного повышения ква-

лификации педагогических 

работников образовательной 

организации с ориентацией на 

проблемы внедрения ФОП 

Апрель 

2023 года 

План методических семинаров внут-

ришкольного повышения квалифи-

кации педагогических работников 

образовательной организации 

Алексеева Л.В. 

4.3. Изучить нормативные доку-

менты по внедрению ФОП 

педагогическим коллективом 

Апрель–май 

2023 года  

Протокол заседания педагогического 

совета 

Тетерина О.Ф. 

4.4. Обеспечить консультацион-

ную методическую поддерж-

ку педагогов по вопросам 

реализации федеральных ба-

зовых рабочих программ 

В течение всего 

периода 

Аналитическая справка заместителя 

директора по УР 

Алексеева Л.В. 

4.6 Сформировать план функцио-

нирования ВСОКО  в услови-

ях реализации ООП в соот-

ветствии с ФОП 

До 1 сентября 

2023 года 

План  функционирования ВСОКО  

на учебный год. 

Аналитическая справка по результа-

там ВСОКО. 

Тетерина О.Ф. 

4.7 Сформировать план ВШК в 

условиях   реализации ООП в 

соответствии с ФОП 

До 1 сентября 

2023 года 

План ВШК на учебный год. 

Аналитические справки по итогам 

ВШК 

Алексеева Л.В. 

5. Информационное обеспечение 

5.1 Проинформировать участни-

ков образовательных отноше-

ний о внедрении ФОП и при-

ведении ООП НОО, ООО и 

СОО в соответствие с ФОП 

НОО, ООО и СОО 

Март-сентябрь 

2023 года 

Сайт школы, страница школы в со-

циальных сетях. 

Педагогический совет 

Тетерина О.Ф., Алек-

сеева Л.В. 

 

 

3.5.8. Контроль за состоянием системы условий  
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем мони-

торинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно подле-
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жат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, учеб-

но-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психоло-

го-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки 

используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образователь-

ных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятель-

ности специалистов МОУ «СОШ №40 с УИОП» г. Воркуты.  

Внутренняя система оценки качества образования в ОО действует в соответствии с Поло-

жением о внутренней системе оценки качества образования. Положение о внутренней системе 

оценки качества образования разработано в соответствии с п.13, ч. 3, ст. 28 «Закона об образова-

нии в РФ» № 273-ФЗ, Программой развития ОО на 2016-2021 годы.  

Систему качество образования в ОО, и определяет основные цели, задачи и принципы 

функционирования Системы оценки качества образования (СОКО) в Муниципальном общеобра-

зовательном учреждении «Средней общеобразовательной школе №40 с углублённым изучением 

отдельных предметов» города Воркуты, а также её структуру, порядок проведения мониторинга и 

оценки качества образования.  

Функционирование и деятельность внутренней СОКО строится в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, города Воркута и МОУ «СОШ №40 

с УИОП» г. Воркуты, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества об-

разования.  

ВСОКО МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты представляет собой совокупность организационных 

и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечи-

вающих на единой концептуально-методологической основе оценку качества условий, процессов 

и результатов образования учащихся ОО. 

Результаты контроля и оценки качества образования предаются гласности в следующих 

формах:  

− информирование администрации и педагогических работников ОО, Главного управления обра-

зования администрации города Воркута (МСОКО);  

− информирование общественности предоставлением отчета об итогах самообследования, анали-

тических докладов о состоянии качества образования на школьном и муниципальном уровне и 

других публикаций в СМИ и школьном сайте.  

Основными пользователями результатов СОКО являются:  

1) обучающиеся и их родители (законные представители);  

2) администрация ОО;  

3) педагогический коллектив ОО;  

4) учредитель общеобразовательного учреждения;  

5) Совет школы;  

6) общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования;  

7) другие органы управления в пределах своей компетенции.  

Диагностические и оценочные процедуры в рамках ВСОКО проводятся Службой педагоги-

ческого аудита, формируемой из членов Совета школы, Методического совета, других педагоги-

ческих работников ОО в пределах их компетенции. 

ВСОКО образования включает в себя: 
Оценка качества условий Оценка качества процессов Оценка качества результата 

1. Диагностика сформированности про-

фессиональных компетентностей педаго-

гов (2 раза в год), в том числе конкурсы 

профессионального мастерства 

1. Самооценка управленческой дея-

тельности в ОО (2 раза в год). 

2. Экспертиза рабочих программ пе-

дагогов (1 раз в год). 

1. Контроль сформированности 

ключевых компетентностей вы-

пускников (ежемесячно).  

2. Контроль достижения учени-

ками предметных, метапредмет-

ных, личностных результатов (1 

раз в год) 

2. Самооценка соответствия нормативно-

правовым актам санитарно-

гигиенических, санитарно-бытовых, ме-

3. Контроль выполнения рабочих 

программ (2 раза в год).  

4. Экспертиза учебных планов лицея 

3. Контроль качества подготовки 

выпускников (2 раза в год).  

4. Контроль качества подготовки 
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дико-социальных, организационных ус-

ловий, условий по охране труда и техни-

ке безопасности (1 раз в год). 

(1 раз в год).  

5. Контроль процесса адаптации 

вновь созданных классных коллекти-

вов. 

учащихся по профильным пред-

метам 

(2 раза в год).  

5. Контроль качества обученности 

учащихся по русскому языку и 

математике (2 раза в год). 

3. Самооценка выполнения необходимых 

объемов текущего и капитального ре-

монта (1 раз в год). 

6. Диагностика применяемых в обра-

зовательном процессе технологий (2 

раза в год у всех педагогов; не менее 

4 раз в год – у молодых специалистов 

и вновь прибывших педагогов). 

6.Мониторинг академической 

обученности учащихся (2-4 раза в 

год). 

4. Самооценка образовательной среды с 

точки зрения здоровьесбережения участ-

ников образовательного процесса (1 раз 

в год). 

7. Контроль процесса документообо-

рота в образовательной организации 

(4 раза в год).  

8. Контроль качества преподавания 

предметов (не реже 1 раза в 5 лет). 

7. Диагностика удовлетворенно-

сти учащихся и родителей каче-

ством образовательных услуг ли-

цея (не реже 2 раз в год). 

5. Самооценка соответствия учебных 

помещений «Положению об учебном 

кабинете» (1 раз в год). 

9.Контроль выполнения планов вос-

питательной работы (2 раза в год). 

8.Мониторинг результативности 

участия учащихся в интеллекту-

альных конкурсах. 

6.Самооценка информационного обеспе-

чения образовательного процесса (1 раз в 

год). 

  

 

Внутренняя система оценки качества образования в ОО проводится согласно перспектив-

ному плану работы (на 5 лет), ежегодному и ежемесячному плану работы. На основании прове-

денной оценки создается аналитический или статистический документ, который доводится до 

сведения участников образовательного процесса. Обязательным условием является осуществле-

ние коррекционных действий, а в дальнейшем – предупреждающих. 

Условия Цель контроля Периодичность 

контроля 

Кадровые Укомплектованность руководящими, педагогическими и 

другими работниками, их соответствие современным тре-

бованиям 

Ежегодный 

Психолого – 

педагогические 
Соответствие психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса 

Ежеквартальный 

Финансовые Возможность исполнения требований ФГОС ООО Ежеквартально 

Материально – 

технические 
Достижение обучающимися установленных ФГОС требо-

ваний к результатам освоения ООП ООО 

Систематический 

Учебно - методические Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого дос-

тупа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией ООП ООО 

Ежеквартально 

Информационное 

обеспечение 
Возможность осуществления в электронной (цифровой) 

форме разнообразных видов деятельности участников об-

разовательного процесса 

Раз в полугодие 

 

Условные сокращения  
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт  

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования  

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования  

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования ООП – основная 

образовательная программа  

УУД – универсальные учебные действия  

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии ОВЗ – ограниченные возможности здоро-

вья  
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ПКР – программа коррекционной работы  

ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия ПМПк - психолого-медико-педагогический 

консилиум УМК – учебно-методический комплекс 
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