
Управление образования, молодежной политики и спорта 

 администрации Амурского муниципального района Хабаровского края 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа пос. Известковый  

Амурского муниципального района Хабаровского края 

 

ПРИКАЗ    

 

31.08.2023                            № 322 -Д 

 

О внесении изменений в основную  

образовательную программу среднего общего  

образования МБОУ СОШ пос. Известковый,  

реализуемую в учреждении с 2022 по 2024 гг. 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями 2023г), Приказа Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной об-

разовательной программы среднего общего образования» (Зарегистрирован 

12.07.2023 № 74228), Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный обра-

зовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»   

в соответствии с решением педагогического совета от 29.08.2023 № 1,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу среднего общего об-

разования МБОУ СОШ пос. Известковый  

1.1. В целевой раздел: 

1.1.1. В пояснительную записку (приложение 1). 

1.1.2. В планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы (приложение 2). 

1.1.3. В систему оценки результатов освоения основной образовательной програм-

мы (приложение 3). 

1.2. В содержательный раздел: 

1.2.1. Включить в ООП СОО непосредственное применение при реализации обяза-

тельной части ООП СОО федеральных рабочих программ по учебным предметам 

«Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности» (приложение 4). 

1.2.2. В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом мнения 

участников образовательных отношений (приложение 5). 

1.2.3. В рабочие программы курсов внеурочной деятельности (приложение 6). 

1.2.4. Актуализировать Рабочую программу воспитания в связи с приведением её в 

соответствие со структурой федеральной рабочей программы воспитания (целевой, 



содержательный и организационный разделы) и дополнить информацией о школе в 

соответствии с требованиями ФОП СОО (приложение 7). 

1.3. В организационный раздел: 

1.3.1. В учебные планы среднего общего образования (приложение 9) 

1.3.2. В план внеурочной деятельности среднего общего образования (приложение 

9). 

1.3.3. В календарный учебный график учебного процесса среднего общего образо-

вания (приложение 10). 

1.3.4. В календарный план воспитательной работы среднего общего образования 

(приложение 11). 

2. Утвердить изменения, внесенные в основную образовательную программу сред-

него общего образования МБОУ СОШ пос. Известковый, реализуемую в учрежде-

нии с 2022 по 2024 гг.  

 3. Рыжковой Н.В., Андриевской А.Н., заместителям директора по УР и ВР, обеспе-

чить мониторинг качества реализации основной образовательной программы сред-

него общего образования. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор         О.А. Андриевская 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к приказу 

от 31.08.2023 № 243-Д 

Пояснительная записка 
При разработке ООП СОО предусмотрено непосредственное применение при реа-

лизации обязательной части ООП СОО федеральных рабочих программ по учебным 

предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «Гео-

графия», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

ООП СОО разработана в соответствии с ФГОС СОО и ФОП СОО. При этом содер-

жание и планируемые результаты разработанной ООП   СОО не ниже соответству-

ющих содержания планируемых результатов   ФОП  СОО. 

Приложение 2 к приказу 

от 31.08.2023 № 322-Д 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 
Планируемые результаты освоения Программы соответствуют современным 

целям среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися Програм-

мы включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обу-

чающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к обучению и лич-

ностному развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, истори-

ческих и национально-культурных традиций, формирование системы значимых 

ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосозна-

ния, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные пла-

ны. 

Личностные результаты освоения Программы достигаются в единстве учеб-

ной и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценно-

стями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутрен-

ней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Программы отражают готовность обучаю-

щихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расши-

рение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направ-

лений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, 



патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического 

воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осозна-

ние ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 
освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в несколь-

ких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и уни-

версальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной прак-

тике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной де-

ятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работника-

ми и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной тра-

ектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной дея-

тельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отра-

жают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предпо-

лагает умение использовать базовые логические действия, базовые исследователь-

ские действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной дея-

тельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают:  

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной об-

ласти; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобра-

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

учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на примене-

ние знаний и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством среднего 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ среднего общего 

образования по учебным предметам; 



усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения Программы устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения Программы для учебных предметов на ба-

зовом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультур-

ной подготовки. 

Предметные результаты освоения Программы для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему профессио-

нальному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся пу-

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

наук, систематических знаний и способов действий, присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения Программы обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной дея-

тельности. 

 

 

 

Приложение 3 к приказу 

от 31.08.2023 № 322-Д 

Система оценки достижения планируемых результатов основной образова-

тельной программы среднего общего образования 
3.1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си-

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образо-

вания. Её основными функциями являются: ориентация образовательного процесса 

на достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО и обеспечение эф-

фективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образователь-

ным процессом. 

3.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образо-

вательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обу-

чения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа проце-

дур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых ис-

следований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка ре-

зультатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

3.3. Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируе-

мых результатах освоения обучающимися ФОП СОО. Система оценки включает 

процедуры внутренней и внешней оценки. 

3.4. Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

итоговую оценку; 



промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

3.5. Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

итоговую аттестацию. 

3.6. В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организа-

ции реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений.  

3.7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функцио-

нальной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выра-

женные в деятельностной форме. 

3.8. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индиви-

дуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержа-

нию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

3.9. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней до-

стижения обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, це-

ленаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

учебного материала. 

3.10. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализует-

ся через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики ин-

дивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творче-

ских работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обу-

чающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий.  

3.11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

3.12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализа-

ции всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную дея-



тельность. Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных си-

стем разного уровня. 

3.13. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности от-

дельных личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в обще-

ственно значимых мероприятиях федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней; в соблюдении норм и правил, установленных в общеобразова-

тельной организации; в ценностно-смысловых установках обучающихся, формиру-

емых средствами учебных предметов; в ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии. 

3.14. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних монито-

рингов, допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, 

анонимных) данных.  

3.15. Оценка метапредметных   результатов представляет собой оценку до-

стижения планируемых результатов освоения ФОП СОО, которые отражают сово-

купность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учеб-

ных действий. 

3.16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

3.17. Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действий в познаватель-

ной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осу-

ществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педаго-

гическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной дея-

тельности.  

3.18. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется адми-

нистрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содер-

жание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педа-

гогического совета образовательной организации. Инструментарий может строить-

ся на межпредметной основе и включать диагностические материалы по оценке чи-

тательской, естественно-научной, математической, цифровой, финансовой грамот-

ности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных уни-

версальных учебных действий. 

3.19. Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредмет-

ной основе; 

для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и резуль-



татов 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. 

3.20. Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты 

(далее вместе – проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных 

предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои дости-

жения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социаль-

ную, художественно-творческую и другие).  

3.20.1. Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

3.20.2. Результатом проекта является одна из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные мате-

риалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-

тельного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного про-

изведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчётные материалы по социальному проекту. 

3.20.3. Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией.  

3.20.4. Проект оценивается по критериям сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность 

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить 

проблему и выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку информа-

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

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

других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание рабо-

ты, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или те-

мой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно пла-

нировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использо-

вать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструк-

тивных стратегий в трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно от-

ветить на вопросы. 

3.21. Предметные результаты освоения ФОП СОО с учётом специфики со-

держания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ори-

ентированы на применение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

3.22. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  



3.23. Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, отвечающих содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуни-

кативных) действий, а также компетентностей, соответствующих направлениям 

функциональной грамотности. 

3.24. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работ-

ником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового кон-

троля. 

3.25. Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к ООП СОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формиро-

вания и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), 

практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необ-

ходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные проце-

дуры); 

график контрольных мероприятий.  

3.26. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной ор-

ганизации с целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего обра-

зования.  

3.26.1. Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обуча-

ющихся.  

3.26.2. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями.  

3.26.3. Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ 

и индивидуализации учебного процесса. 

3.27. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета.  

3.27.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценоч-

ную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

3.27.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые ре-

зультаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по 

учебному предмету.  

3.27.3. В текущей оценке используются различные формы и методы проверки 

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



дуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвиже-

ния и другие) с учётом особенностей учебного предмета.  

3.27.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

3.28. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до-

стижения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

3.29. 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, анали-

за посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагоги-

ческим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается ре-

шением педагогического совета образовательной организации. Результаты внут-

реннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения ква-

лификации педагогического работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к приказу 

                                                                                  от 31.08.2023 № 322-Д 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей обязательной части 

учебного плана 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» (11 

класс) Изучение учебного предмета «Русский язык» предусматривает непосред-

ственное применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Рус-

ский язык» (базовый уровень) ФОП СОО п. 19. Рабочая программа по учебному 

предмету «Русский язык» (предметная область «Русский язык и литература») (далее 

соответственно - программа по русскому языку, русский язык) включает поясни-

тельную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения про-

граммы по русскому языку.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, ха-

рактеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место 

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

планируемых результатов и к структуре тематического планирования.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образова-

ния. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

возможно формировать средствами русского языка с учётом возрастных особенно-

стей обучающихся на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают лич-

ностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Программа по русскому языку на уровне СОО составлена на основе требований к 

результатам освоения среднего общего образования ФГОС СОО, а также ориенти-

рована на 

целевые приоритеты, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

2. Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнацио-

нального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государствен-

ный язык и язык межнационального общения русский язык является средством 

коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 

российских 

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

ценностного отношения к русскому языку, формированию интереса и уважения к 

языкам и культурам народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта, 

способности понимать и уважать мнение других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 

образовательной организации не только предметом изучения, но и средством овла-



дения другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, ма-

тематических и других наук. Владение русским языком оказывает непосредствен-

ное воздействие на качество усвоения других школьных предметов, на процессы 

формирования универсальных интеллектуальных умений, навыков самоорганиза-

ции и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, 

способной к 

успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседнев-

ной и 

профессиональной деятельности в условиях многонационального государства. 

3. Программа по русскому языку реализуется на уровне СОО, когда на предыдущем 

уровне 

общего образования освоены основные теоретические знания о языке и речи, сфор-

мированы 

соответствующие умения и навыки, направлена в большей степени на совершен-

ствование умений эффективно пользоваться русским языком в разных условиях 

общения, повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их 

опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах 

функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку явля-

ется 

направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах 

(нормативном, 

коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуникатив-

ных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, 

социально-культурной сферах общения; на формирование готовности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на базовом уровне являются 

элементы 

содержания, ориентированные на формирование и развитие функциональной (чита-

тельской) 

грамотности обучающихся - способности свободно использовать навыки чтения с 

целью 

извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфо-

графика и 

другие) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использования 

в 

практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне 

СОО 

основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы уровнях НОО 

и ООО, и предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его основ-

ных единицах и уровнях; 

знаний о тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфогра-

фика и другие). 



4. В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: 

«Язык и 

речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилисти-

ка. Культура речи». 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень 

молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего про-

фессионального и высшего образования. 

5. Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, ува-

жения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку меж-

национального общения на основе расширения представлений о функциях русского 

языка в России и мире; 

- о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонацио-

нального 

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

сти; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к русскому языку; 

- овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирова-

ния социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии 

ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладе-

ния будущей профессией, самообразования и социализации; 

- совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения 

основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирова-

ние навыков нормативного употребления языковых единиц и расширение круга ис-

пользуемых языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в 

разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке на основе 

наблюдений за речью; 

- развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

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

новной и 

дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и другие); совершенствование умений транс-

формировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

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

пунктуации, 

об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование 

умений 

анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила ор-

фографии и 

пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в 

тексте; 

- обеспечение поддержки русского языка как языка государствообразующего наро-

да, 



недопущения использования нецензурной лексики и противодействия излишнему 

использованию иностранной лексики. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература». 

Общее число часов в 11 классе - 68 часа (2 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 11 КЛАССЕ 

Содержание обучения в 11 классе. 

Общие сведения о языке. 

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

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистиче-

ские изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное 

употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи. 

Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический ана-

лиз словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексиче-

ский повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое вос-

клицание, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласова-

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

большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным 

сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в своём составе числительные, 

оканчивающиеся на один; имеющим в своём составе числительные два, три, четыре 

или числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с 

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

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимство-

ванным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-

падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный 

анализ предложения. 

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

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; 

знаки препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при 

передаче чужой речи. Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и сказуе-

мым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 



Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, меж-

дометиями. 

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 (по-

вторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разго-

ворной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимуще-

ственно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфо-

логические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры раз-

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

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научно-

го стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, мор-

фологические, синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили 

научного стиля. Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, науч-

ная статья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, до-

клад и другие (обзор). 

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

знаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотип-

ность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-

делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: закон, устав, приказ; 

расписка, заявление, доверенность; автобиография, характеристика, резюме и дру-

гие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные призна-

ки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексиче-

ские, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. 

Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, 

интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных разно-

видностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной ре-

чи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 

языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне сред-

него общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне средне-

го общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведе-

ния и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; 

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

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 



народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и право-

порядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и де-

мократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражённы-

ми в текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дис-

криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-

циями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

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

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

народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, тради-

циям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответ-

ственность за его судьбу; 

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 осознанно-

го принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов Рос-

сии; 

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 свое-

го и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

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

творчества; 



готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять ка-

чества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по рус-

скому языку; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отноше-

ния к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическо-

му и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленно-

сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую 

деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к дея-

тельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный вы-

бор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания це-

лей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение про-

гнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых дей-

ствий и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способству-

ющего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодей-

ствия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, ин-

дивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися програм-

мы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интел-

лект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать языковые средства для выражения своего состояния, видеть направ-

ление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 



саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмо-

циональным изменениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оп-

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

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать эмо-

циональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуни-

кации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учё-

том собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дей-

ствия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ-

сальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её все-

сторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации 

и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюде-

нии; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов 

целям; 

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

нированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому 

языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом соб-

ственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том чис-

ле в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готов-

ностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, примене-

нию различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в том 

числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в раз-

личных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных про-

ектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистиче-

ской, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 



ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и кри-

терии её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-

вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия – в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источ-

ников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию 

и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её це-

левой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (пре-

зентация, таблица, схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информаци-

онной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно ве-

сти диалог; 

развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё мне-

ние, строить высказывание. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регуля-

тивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за результа-



ты выбора; 

оценивать приобретённый опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и дру-

гих как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

ответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы ре-

флексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

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 деятельно-

сти; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий ре-

зультат 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 11 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в совре-

менном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправдан-

ность) употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, эти-

ческих норм в речевом общении и других. 

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

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложе-

ния. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основ-

ных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и пред-

ложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления одно-



родных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуацион-

ных правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художествен-

ной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официаль-

но-деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения – не 

менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ) 11 класс 

Изучение учебного предмета «Литература» предусматривает непосредственное 

применение 

федеральной рабочей программы учебного предмета «Литература» ФОП СОО п.20. 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная область «Рус-

ский язык и литература») (далее соответственно - программа по литературе, литера-

тура) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые ре-

зультаты освоения программы по литературе. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представ-

лены с 

учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне СОО, планируе-

мые предметные результаты распределены по годам обучения. 

2. Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ори-

ентиров 

молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллек-

туальном и 

эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и 

национального самосознания. Особенности литературы как учебного предмета свя-

заны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них 



заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого 

бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал 

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

как национальным, так и общечеловеческим. 

3. Основу содержания литературного образования в 10-11 классах составляют чте-

ние и 

изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы вто-

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

и понимания 

художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся, их литературным разви-

тием, жизненным и читательским опытом.  

4. Литературное образование на уровне СОО преемственно с учебным предметом 

«Литература» на уровне основного общего образования, происходит углубление 

межпредметных связей с русским языком и учебными предметами предметной об-

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

ризма мышления, формированию художественного вкуса и эстетического отноше-

ния к окружающему миру. 

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

процесса 

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

чественной и 

зарубежной литературы. 

6. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения литературе. 

7. Программа по литературе позволяет учителю: 

- реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к форми-

рованию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулиро-

ванных в ФГОС СОО; 

- определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; опре-

делить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного пред-

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

воспитания. 

8. Цели изучения литературы на уровне СОО состоят в сформированности чувства 

причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе истори-

ческой преемственности поколений, и уважительного отношения к другим культу-

рам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этиче-

ских идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой 

части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуаль-

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

развитием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как средству 

приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам отечественной 

и зарубежной культуры, базируется на знании содержания произведений, осмысле-



нии поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических 

возможностей языка художественных текстов и способствует совершенствованию 

устной и письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образ-

цов. 

9. Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении 

учебных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования 

и сформулированных в ФГОС СОО. 

9.1. Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным 

традициям и 

осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое 

пространство 

русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъем-

лемой части культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образ-

цам русской и зарубежной литературы второй половины XIX - начала XXI века, 

воспитании уважения к отечественной классической литературе как социокультур-

ному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного 

опыта человечества, этико-нравственных, философскомировоззренческих, социаль-

но-бытовых, культурных традиций и ценностей. 

9.2. Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как сред-

ству познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, 

приобщением к российскому литературному наследию и через него - к традицион-

ным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы 

на воспитание и развитие потребности в чтении художественных произведений, 

знание содержания и осмысление ключевых проблем 

произведений русской, мировой классической и современной литературы, в т.ч. ли-

тератур народов России, а также на формирование потребности в досуговом чтении 

и умение составлять программы собственной читательской деятельности, участво-

вать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к литера-

туре, чтению, образованию, книжной культуре. 

9.3. Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением совре-

менными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литера-

турных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на раз-

витие умений анализа и интерпретации литературного произведения как художе-

ственного целого с учётом историколитературной обусловленности, 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 сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать 

их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведе-

ния, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художе-

ственной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, и ав-

торской позиции. 

9.4. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жиз-

ни, направлены 



на расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в литературных текстах, овладение разными способами информаци-

онной переработки текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, в 

т.ч. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и ли-

тература». 

Общее число часов в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

2) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 11 КЛАССЕ 

Литература конца XIX - начала XX века 

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

натовый 

браслет», «Олеся» и другие. 

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

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

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

Чудра», 

«Коновалов» и другие. Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного по-

эта по 

выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилёва 

и другие. 

Литература XX века 

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

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

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

«Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво...» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...», «О, весна, без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...» и другие. 

Поэма «Двенадцать». 

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

ли бы?», 

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

Татьяне 

Яковлевой» и другие. Поэма «Облако в штанах». 

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

моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина доро-

гая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Я последний 

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

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Бессон-

ница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Ленин-

град», «Мы живём, под собою не чуя страны...» и другие. 

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моим сти-

хам, написанным так рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», 



«Идёшь, на меня похожий...», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Тоска по 

родине! Давно...», «Книги в 

красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью...» (из цикла «Стихи о Москве») 

и другие. 

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

следней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Смуглый отрок бродил по 

аллеям...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Не с теми я, кто бросил землю...», 

«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и другие. Поэма «Реквием». 

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

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

выбору). 

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

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

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

в одномединственном завете...», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гур-

том...»), «Я знаю, 

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

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

писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю.В. Бон-

дарев «Горячий снег»; В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; 

Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; 

К.Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В.Л. Кондратьев «Саш-

ка»; 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 дру-

гих. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбо-

ру). 

Например, B.C. Розов «Вечно живые» и другие. 

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

Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дой-

ти...», «Снег идёт», «Любить иных - тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некраси-

во...», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и другие. 

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

ГУЛАГ» 

(фрагменты книги). 

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

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

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

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



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

«Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло...», «Привет, Россия...», «Русский 

огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие. 

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

Жукова», 

«Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста...»), «На 

столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого 

зверя в клетку...» и другие. 

Проза второй половины XX - начала XXI века. 

Рассказы, повести, романы (по одному произведению не менее чем трёх прозаиков 

по выбору). Например, Ф.А. Абрамов («Братья и сестры» (фрагменты из романа), 

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

моря», «Белый пароход» и другие); В.И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя 

волоками», «Бобришный угор» и другие); Г.Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф.А. 

Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка 

«Кролики и удавы» и другие); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «По-

морка», «Во сне ты горько плакал» и другие); В.О. Пелевин (роман 

«Жизнь насекомых» и другие); Захар Прилепин (роман «Санькя» и другие); А.Н. и 

Б.Н. 

Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и другие); Ю.В. Трифонов (повести 

«Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и другие); В.Т. Шаламов («Ко-

лымские рассказы», например, «Одиночный 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, B.C. Высоцкого, Е.А. Евтушен-

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

нова, 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 драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов 

«Иркутская история»; А.В. Вампилов «Старший сын»; Е.В. Гришковец «Как я съел 

собаку»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» и другие.  

Литература народов России. 

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

Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий 

ветер каслания» и другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. 

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

Зарубежная литература. 

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

произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; 

Ф. Кафки «Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э.М. Ремарка «На западном фронте 

без перемен», «Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэлл-

са «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 вы-

бору). 

Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и другие. Зарубежная драма-

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

Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда 

«Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и дру-

гих. 

 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ СОО 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне СОО дости-

гаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, приняты-

ми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопо-

знания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, 

уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопоряд-

ку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отно-

шения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, приро-

де и 

окружающей среде. 

В результате изучения литературы на уровне СОО у обучающегося будут сформи-

рованы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного 

члена российского общества; 

- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и право-

порядка; 

- принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в т. ч. в сопоставлении с жизненными ситу-

ациями, 

изображёнными в литературных произведениях; 

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

- готовность вести совместную деятельность, в т. ч. в рамках школьного литератур-

ного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправле-

нии в образовательной организации и детско-юношеских организациях; 

- умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-

циями и 



назначением; 

- готовность к гуманитарной деятельности; 2) патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

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

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов Рос-

сии; 

- ценностное отношение к государственным символам, историческому и природно-

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

в литературе, а 

также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отра-

жённым в 

художественных произведениях; 

- идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-

ность за его 

судьбу, в т. ч. воспитанные на примерах из литературы. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

- осознание духовных ценностей российского народа; 

- сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

- способность оценивать ситуацию, в т. ч. представленную в литературном произве-

дении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности, 

характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы; 

- осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

- ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознан-

ного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов 

России, в т. ч. С опорой на литературные произведения; 4) эстетического воспита-

ния: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество сво-

его и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в т. ч. лите-

ратуры; 

- убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять ка-

чества творческой личности, в т. ч. при выполнении творческих работ по литерату-

ре; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отно-

шения к своему здоровью; 

- потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 



- активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физиче-

скому и психическому здоровью, в т. ч. с адекватной оценкой поведения и поступ-

ков литературных героев;  

6) трудового воспитания: 

- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в т. ч. при чте-

нии произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с професси-

ональной деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

- готовность к активной деятельности технологической и социальной направленно-

сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность в процессе литературного образования; 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы, в т. ч. ориентируясь на поступки литературных героев; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной чи-

тательской 

деятельности на протяжении всей жизни;  

7) экологического воспитания: 

- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального ха-

рактера 

экологических проблем, представленных в художественной литературе; 

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей 

устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных ге-

роев; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в т. ч. пока-

занных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

- расширение опыта деятельности экологической направленности, в т. ч. представ-

ленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов Рос-

сии; 

8) ценности научного познания: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующе-

го осознанию своего места в поликультурном мире; 

- совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодей-

ствия между 

людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные ли-

тературные произведения; 

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в т. ч. на литературные 

темы. 



В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися програм-

мы СОО, в т.ч. литературного образования, у обучающихся совершенствуется эмо-

циональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

- самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состоя-

ние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и про-

являть гибкость, быть открытым новому; 

- внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

- эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопережива-

нию; 

- социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с други-

ми людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая соб-

ственный читательский опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературы на уровне СОО у обучающегося будут 

сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, 

совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть 

познавательных УУД: 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в худо-

жественном произведении, рассматривать её всесторонне; 

- устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 

героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения лите-

ратурных 

фактов; 

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

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в т.ч. при 

изучении 

литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процес-

са; 

- разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материаль-

ных и 

нематериальных ресурсов; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать 



риски последствий деятельности; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в т.ч. при выполнении проектов по литературе; 

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как 

часть познавательных УУД: 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художествен-

ные 

произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 

т. ч. при 

создании учебных и социальных проектов; 

- формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, клю-

чевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить ар-

гументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-

вать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

- давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в т. ч. читатель-

ский; 

- осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

- уметь переносить знания, в т. ч. полученные в результате чтения и изучения лите-

ратурных 

произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

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

проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как 

часть познавательных УУД: 

- владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 

разных 



типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпрета-

цию 

информации различных видов и форм представления при изучении той или иной 

темы по 

литературе; 

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

рат, аннотация и другие) с учётом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

- оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть ком-

муникативных УУД: 

- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в т. ч. на уроке литературы и 

во внеурочной деятельности по предмету; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

опираясь на примеры 

из литературных произведений; 

- владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 

работе на 

уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; 

- развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения 

свою точку 

зрения с использованием языковых средств. 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как ча-

сти регулятивных УУД: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изу-

чение 

литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

- самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с 

учётом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпо-

чтений; 



- давать оценку новым ситуациям, в т. ч. изображённым в художественной литера-

туре; 

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

читательский опыт; 

- делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за реше-

ние; 

- оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных обла-

стях 

знаний, в т.ч. в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный 

уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и 

других как части регулятивных УУД: 

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

соответствие результатов целям; 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приё-

мы рефлексии; 

- для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художе-

ственных 

произведений; 

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

- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в т. 

ч. в 

процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 

проблем, 

поставленных в художественных произведениях; 

- признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные 

темы; 

- развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя зна-

ния по литературе. 

Совместная деятельность 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельно-

сти: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 

уроке и во 

внеурочной деятельности по литературе; 

- выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по 

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

участников, 



обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной 

деятельности по предмету; 

- оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий резуль-

тат по 

разработанным критериям; 

- предлагать новые проекты, в т. ч. литературные, оценивать идеи с позиции новиз-

ны, 

оригинальности, практической значимости; 

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, про-

являть 

творчество и воображение, быть инициативным. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне СОО обес-

печивают: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преем-

ственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры, 

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры; 

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

ховно нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отече-

ственной и 

других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через 

него – к 

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной клас-

сической и 

современной литературы, в т.ч. литературы народов России: пьеса А.Н. Островско-

го «Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и де-

ти»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси 

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

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

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

пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рас-

сказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Бло-

ка; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения 

С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Рекви-

ем» А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман 

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

«Молодая гвардия»; одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твар-

довского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисо-

вича»; произведения литературы второй половины XX - XXI века: не менее двух 

прозаиков по выбору (в т.ч. Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, A.Г. Битова, Ю.В. 



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

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

Бродского, А.А. Вознесенского, B.C. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцко-

го, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); 

пьеса одного из драматургов по выбору (в т. ч. А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, B.C. 

Розова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в т.ч. рома-

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

Дж. Сэлинджера, Р. 

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

не менее 

одного произведения из литератур народов России (в т. ч. 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 кон-

текст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, 

выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, те-

мы, идеи, 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных 

устных и 

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллекту-

ального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенно-

стей 

обучающихся) читать, в т.ч. наизусть, не менее 10 произведений и 

(или) фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве 

формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и 

наличия в нём 

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

полнение к 

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

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; 

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

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

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

туризм), постмодернизм; литературные жанры; 

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская пози-

ция; фабула; 

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

текст; 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 сравни-

вать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, 

театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного 

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

изобразительновыразительных возможностях русского языка в художественной ли-

тературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, до-

кладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений 

различных жанров (объём сочинения - не менее 250 слов); владение умением редак-

тировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного 

языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в т.ч. в медиапро-

странстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библио-

течных 

систем. 

11 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса 

обеспечат: 

- осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание истори-

ческой 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство рус-

ской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу 

конца XIX - начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскры-

вать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание 

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

- осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-

ховнонравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-

нравственного роста; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к традицион-

ным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и 

места русской литературы в мировом культурном процессе; 



- знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зару-

бежной 

литературы, литератур народов России (конец XIX - начало XXI века) и современ-

ной литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на 

формирование национальной и мировой литературы; 

- сформированность умений определять и учитывать историко-культурный кон-

текст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выяв-

лять связь 

литературных произведений конца XIX-XXI века со временем написания, с совре-

менностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

- способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных 

устных и 

письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное 

владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших об-

разцов отечественной и зарубежной литературы; 

- самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором 

в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в т.ч. наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

- овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложен-

ных в нём 

смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных 

терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной школе): конкретно-

историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; 

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

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

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

туризм), постмодернизм; литературные жанры; 

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская пози-

ция; фабула; 

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

текст; 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; 

- умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литера-

туры и 



сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (гра-

фика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

- сформированность представлений о литературном произведении как явлении сло-

весного 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях ху-

дожественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

- овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и по-

нимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и 

письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, от-

зывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных 

жанров (не менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные вы-

сказывания с учётом норм русского литературного языка; 

умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в т.ч. 

в 

медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» (УГЛУБ-

ЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 11 класс 

Изучение учебного предмета «История» предусматривает непосредственное 

применение федеральной рабочей программы учебного предмета «История» (базо-

вый уровень) ФОП СОО п. 122. Рабочая программа по учебному предмету «Исто-

рия» (предметная область «Общественнонаучные предметы») (далее соответствен-

но - программа по истории, история) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по истории 

Пояснительная записка. 

Программа по истории разработана на основе положений и требований 

к результатам освоения основной образовательной программы, представленных 

в ФГОС СОО, а также с учетом федеральной рабочей программы воспитания. 

Согласно своему назначению, программа по истории является ориентиром 

для составления рабочих авторских программ: она дает представление о целях, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «История», устанавливает обязательное предметное содержа-

ние, предусматривает его распределение по классам и структурирование по раз-

делам и темам курса. 

Место предмета «История» в системе общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, вкладом в становление личности 



молодого человека. История представляет собирательную картину жизни людей 

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

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, куль-

турной 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. 

Общей целью школьного исторического образования является формирование 

и развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и опреде-

лению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения историче-

ского опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески приме-

няющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной прак-

тике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной карти-

ны российской и мировой истории, понимание места и роли России в мире, важ-

ности вклада каждого её народа, его культуры в общую историю страны и миро-

вую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация 

вправе  использовать  материалы  всероссийского  просветительского  проекта 

«Без  срока  давности»,  направленные  на  сохранение  исторической  памяти 

о трагедии мирного населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) предполагается 

при сохранении общей с уровнем основного общего образования структуры задач 

расширение их по следующим параметрам: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответ-

ственности и социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории 

XX–XXI вв.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимо-

понимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, то есть способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвя-

зи, в развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, 

развитие учебно-проектной деятельности, в углубленных курсах – приобретение 

первичного опыта исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопо-

ставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, опре-



деление и выражение собственного отношения, обоснование позиции при 

изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, обще-

ственной деятельности, межкультурном общении; 

в углубленных курсах – элементы ориентации на продолжение образования 

в организациях профессионального образования гуманитарного профиля (Кон-

цепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных орга-

низациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные про-

граммы. 

Общее  число  часов,    для  изучения  истории на углублённом 

уровне, – 272 часа: в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 

часов (4 часа в неделю). 

Содержание обучения в 11 классе. 

10 КЛАСС 

Всеобщая история. 1945–2022 гг. 

Введение 

Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический прогресс. 

Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному обще-

ству. Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение ко-

лониальной системы. Образование новых независимых государств во второй по-

ловине ХХ в. Процессы глобализации и развитие национальных государств. Со-

бытия конца 1980-х – начала 1990-х гг. в СССР и странах Центральной и Восточ-

ной Европы. Концепции нового миропорядка. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале 

XXI в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. 

План Маршалла. Раскол Германии и образование двух германских государств. 

Формирование двух блоков (НАТО и ЕС, СЭВ и ОВД). Биполярный мир. 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Раз-

витие постиндустриального общества. Демократы и республиканцы у власти: пре-

зиденты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба 

против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны 

во Вьетнаме). Внешняя политика США во второй половине ХХ – 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  экономики.  Германское  «экономическое  чудо». 

Установление  V  республики  во  Франции.  Лейбористы  и  консерваторы 

в Великобритании. Политические системы и лидеры европейских стран во второй 

половине ХХ – начале XXI в. «Скандинавская модель» социально-экономического 



развития. «Бурные шестидесятые». Падение диктатур в Греции, Португалии, Ис-

пании. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. 

Предпосылки и этапы европейской интеграции. Европейский союз (структура, 

формы экономического и политического сотрудничества, эволюция). 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале 

XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических 

режимов. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Вы-

ступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Поиски своего пути в странах 

региона. Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. 

Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и страны восточного 

блока. События 1989–1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, изме-

нения в политическом развитии, экономических системах. Распад Варшавского 

договора, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском пространстве. 

Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия 

НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в  XXI 

в.:  экономика,  политика,  внешнеполитическая  ориентация,  участие в инте-

грационных процессах. 

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI в.: проблемы 

и пути модернизации 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба 

и провозглашение национальных государств в регионе. Выбор путей развития. 

Проблемы внешнеполитической ориентации. Китай: гражданская война, провоз-

глашение республики, социалистический эксперимент, Мао Цзэдун и маоизм,  

экономические  реформы  конца  1970-х  –1980-х  гг.  и  их  роль в модер-

низации страны, современное развитие и международный статус Китая. Разделе-

ние Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-политическим стро-

ем. Индия: провозглашение независимости, курс Неру, начало ускоренной инду-

стриализации, внутренняя и внешняя политика современного индийского госу-

дарства. 

Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. Восстанов-

ление суверенитета страны. Японское экономическое чудо. Успехи модерниза-

ции. Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое разви-

тие, процесс модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг., исламская револю-

ция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор 

путей развития, внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские 

войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие 

арабских стран в конце ХХ – 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 независимо-



сти («год Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утвержде-

ния демократических режимов и установление диктатур. Система апартеида на 

юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические кон-

фликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутрен-

него развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая инду-

стриализация. Национал-реформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демокра-

тизация в странах Латинской Америки. Революции конца 1960-х – 1970-х гг. (Перу, 

Чили, Никарагуа). Правоавторитарные диктатуры. «Левый поворот» в конце ХХ – 

начале XXI в. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 

1940-х – 2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы 

холодной войны (Берлинский кризис, Корейская война, война в Индокитае, Суэц-

кий кризис, Кубинский кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка во-

оружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 

1970-х гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор 

о нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск 

государств – участников ОВД в Чехословакию. Доктрина Брежнева. Урегулиро-

вание германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее 

соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических 

вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной 

войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. 

Провозглашение  советской  концепции  «нового  политического  мышления» 

в 1980-х гг. Революции 1989–1991 гг. в странах Восточной Европы. Распад СССР 

и восточного блока. 

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного 

к многополюсному миру. Россия в современном мире. Тенденции и проблемы ев-

ропейской интеграции. Региональная интеграция. Военные конфликты. Междуна-

родный терроризм. 

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Развитие науки во второй половине ХХ в. (ядерная физика, химия, биология, 

медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии 

в мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие 

электротехники и робототехники. Компьютерная революция. Интернет. 



Изменение условий труда и быта людей во второй половине ХХ – начале 

XXI в. Растущий динамизм движения человека во времени и пространстве. Рас-

пространение телевидения, развитие СМИ, их место в жизни современного обще-

ства, индивида. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала 

XXI в.: от модернизма к постмодернизму. Литература: поколения и индивидуаль-

ности писателей. Развитие архитектуры: новые технологии, концепции, художе-

ственные решения. Живопись. Дизайн. Музыка: развитие традиций и авангардные 

течения. Джаз. Рок-музыка. Кинематограф: технические достижения, жанровое 

многообразие. Киногерои как общественное явление. Массовая  культура.  Мо-

лодежная  культура.  Глобальное  и  национальное в современной культуре. 

Современный мир 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение 

ядерного оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. 

Эпидемии в современном мире. 

Глобализация, интеграция и проблемы национальных интересов. 

Обобщение 

 

История России. 1945–2022 гг. 

Введение. Периодизация и общая характеристика истории СССР, России 

1945 – начала 2020-х гг. 

СССР в 1945–1991 гг. 

СССР в 1945–1953 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии 

страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобили-

зация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей 

«пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и реше-

ние проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и пере-

ориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затро-

нутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов 

СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский атомный 

проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. 

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа 

и отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 



Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополи-

тизмом. 

«Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и лы-

сенкощина. 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восста-

новления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. 

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало хо-

лодной войны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного 

мира.  Советизация  Восточной  и  Центральной  Европы.  Взаимоотношения 

со странами народной демократии. Создание Совета экономической взаимопо-

мощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического  договора  (НАТО).  Создание по 

инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

Наш край в 1945 – начале 1950-х гг. 

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

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

за  власть  в  советском  руководстве.  Переход политического лидерства к 

Н.С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной 

сфере. XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция 

на доклад Хрущева в стране и мире. Внутрипартийная демократизация. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической 

цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная 

группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

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

тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 

Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 

1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного ту-

ризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. 

Легитимация моды и попытки создания советской моды. Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни. Стиляги. Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и там-

издат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 

Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической 

политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного 

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

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



Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влия-

ние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления 

к совнархозам. Расширение прав союзных республик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества 

к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребо-

ванность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных 

НИИ. 

ХХII съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. 

Социальные программы.  Реформа системы  образования.  Движение к 

государству благосостояния: мировой тренд и специфика советского социального 

государства. Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство, хрущевки. Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления. 

Внешняя политика.  Новый курс  советской  внешней  политики: от 

конфронтации к диалогу. СССР и страны Запада. Международные военно- поли-

тические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кри-

зис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и миро-

вая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальной 

системы и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис до-

верия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. Оценка Хруще-

ва и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

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

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

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

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

Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социа-

лизма». 

Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: дости-

жения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идео-

логии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов 

развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые 

попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдер-

жавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного 

комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Академия  наук  СССР.  Новосибирский  Академгородок.  Замедление  научно-



технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности тру-

да. Лунная гонка с США. Успехи в математике. Создание топливно- энергетиче-

ского комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и 

в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 

проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уро-

вень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие со-

юзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема 

поиска  эффективной  системы  производственной  мотивации.  Отношение 

к  общественной  собственности.  «Несуны».  Потребительские  тенденции 

в советском обществе. Дефициты и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и 

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

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

малы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Первые правоза-

щитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура 

и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и кон-

фронтацией. Возрастание международной напряженности. Холодная война и ми-

ровые конфликты. Доктрина Брежнева. Пражская весна и снижение международ-

ного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно- стратегического 

паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в области осво-

ения космоса. 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. 

Наш край в 1964–1985 гг. (1ч в рамках общего количества часов данной темы). 

Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно- поли-

тической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные послед-

ствия для советской экономики. 

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

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы 

в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии 

и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. 

Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активно-

сти населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Обще-

ственные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Концепция «социализма с человеческим лицом». Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение 



к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

«Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух 

систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих 

ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского дого-

вора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и 

Восточной Европы. Завершение холодной войны. Отношение к М.С. Горбачеву и 

его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и 

ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных де-

путатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных депута-

тов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депу-

татской группы. Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепара-

тистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руко-

водством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и нацио-

нальных элит. 

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

СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис 

в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов 

РСФСР и его решения. Противостояние союзной и российской власти. Введение 

поста Президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание 

Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда 

и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны за-

конов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление политиче-

ского кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Де-

кларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления 

Союза ССР. План автономизации – предоставления автономиям статуса союзных 

республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного до-

говора. Парад суверенитетов. Референдум о сохранении СССР и введении поста 

Президента РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и ком-

мерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная 

денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском 

рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной 

экономики и о переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством 



программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настро-

ений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно- конфессиональных 

отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и за-

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

структур КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов 

управления. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического 

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

Независимых Государств (СНГ). Реакция мирового сообщества на распад СССР. 

Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР 

на международной арене. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Обобщение 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаи-

модействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. 

Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Пра-

вительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных эконо-

мических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация 

жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Особенности осуществления реформ в регионах России. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения эко-

номической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным 

судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические со-

бытия осени 1993 г. в Москве. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. 

Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Полномочия Президента как 

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламента-

ризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. 

Утверждение государственной символики. Итоги радикальных преобразований 

1992–1993 гг. 

Обострение  межнациональных  и  межконфессиональных  отношений 

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

центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления феде-

ративных отношений с республикой и территориальной целостности страны. Вза-

имоотношения центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундамен-



тализма. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль ино-

странных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики 

от мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и 

увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и 

залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Общественные настроения 

в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демо-

кратии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобо-

да предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис об-

разования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориен-

тиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. 

Решение проблем социально незащищенных слоев. 

Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР 

на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). 

Вступление России в «Большую семерку». Россия на постсоветском пространстве. 

СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Ос-

новные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 

Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Правительства 

В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение террористических группировок в Дагестан. Выборы в Государственную 

Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Прези-

дента В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных 

последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление еди-

ного правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра 

и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в 

Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. 

Военная реформа. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. 

Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кри-

зис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инноваци-



онного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. 

Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение 

(2018) реализации приоритетных национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направ-

ления внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственно-

сти власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и пере-

избрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация 

инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы 

«Таврида» и другие). Начало конституционной реформы (2020). 

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского 

общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Заня-

тость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его ре-

зультаты. 

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрож-

дения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемо-

сти. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и ее результаты. XXII Олим-

пийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских 

спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. 

Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни 

и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожи-

дания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной от-

ветственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информаци-

онном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилиза-

ция. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднова-

ние 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. 

Утверждение новой Концепции внешней политики Российской Федерации 

(2000) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций России 

в международных отношениях. Современная концепция российской внешней по-

литики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании ло-

кальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терро-

ризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение 

военной инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. Одно-

сторонний выход США из международных соглашений по контролю 



над вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового высоко-

точного 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). 

Формирование Единого экономического пространства (ЕЭП) и Евразийского эко-

номического союза (ЕАЭС). Газовые споры с Украиной. Миротворческие миссии 

России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию 

в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудниче-

ство России со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и 

БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другие направ-

ления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел миро-

вого нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоеди-

нение Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские 

соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Респуб-

лики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Введение США и их союз-

никами политических и экономических санкций против России и их последствия. 

Специальная военная операция на Украине. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным 

странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный 

нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. 

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI в. 

Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация куль-

туры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Реформа Академии 

наук. Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских 

ученых и недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. 

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставле-

ние Церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа 

для религиозных нужд. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и 

массовая культура. 

Наш край в 2000 – начале 2020-х гг. (2 ч в рамках общего количества часов 

данной темы). 

 

Обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших времен 

до 1914 г.». 

Систематизация. 

Наряду с обзором событий, явлений, процессов, относящихся к отдельным 

периодам отечественной истории, правлениям, царствованиям, в ходе повтори-



тельного обобщения рекомендуется провести систематизацию фактографического 

и понятийного материала по сквозным линиям, сюжетам, позволяющим более це-

лостно представить картину истории России в ее самобытности и вместе с тем в 

связях с всеобщей историей. 

Русь и соседние племена, государства, народы: характер отношений, политика 

первых русских князей. 



 

 

Внешние угрозы русским землям в XIII в., противостояние агрес-

сии. Борьба русских земель против зависимости от Орды (XIV–

XV вв.). Объединение русских земель вокруг Москвы (XV–XVI 

вв.). 

Развитие законодательства в едином Русском (Российском) государ-

стве (XV–XVII вв.). 

Становление и укрепление российского самодержавия (XV–XVIII вв.). 

Земские соборы, их роль в истории России (XVI–XVII вв.). 

Процесс закрепощения крестьян (XV–XVII вв.). Соци-

альные выступления в России в XVII – начале XХ в. 

Черты Нового времени в экономическом развитии России в XVII–XVIII 
вв. 

Внешняя политика России в XVIII–XIX вв. Борьба России за

 выход к Балтийскому и Черному морям. Русско-турецкие вой-

ны (XVIII–XIX вв.). 

Крестьянский вопрос и попытки его решения в России в XIX в. 

Власть и общество в России в XVIII – начале XX в.: самодержавная монар-

хия, эволюция отношений. 

Великие реформы 1860–1870-х гг.: новые перспективы. 

Индустриальное развитие и модернизационные процессы и

 России в XIX – начале XX в. 

Российские первооткрыватели, ученые, изобретатели XVII – начала ХХ 

в.: место в истории России и всемирной истории. 

Развитие культуры в России в XVII – начале XX в.: традиции, новые вея-

ния, обращение к основам национальных культур. Архитектурные стили 

в России в XVII – начале XX в. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образо-

вания у обучающегося будут сформированы следующие личностные резуль-

таты: 

1) гражданского воспитания: 

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского 

служения Отечеству; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена современного российского общества; осознание исто-

рического значения конституционного развития России, своих конституци-

онных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистиче-

ских и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-



 

 

нофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным, этническим признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордо-

сти за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

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

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически 

сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российско-

го народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; спо-

собность  оценивать  ситуации  нравственного  выбора  и  прини-

мать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и 

нормы современного российского общества; 

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будуще-

го; ответственное  отношение  к  своим  родителям,  представителям  

старших 

поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценно-

стей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

представление об исторически сложившемся культурном многообразии 

своей страны и мира; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и твор-

чество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искус-

ства; 

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творче-

ства; 

способность выявлять в памятниках художественной культуры эстетиче-



 

 

ские ценности эпох, к которым они принадлежат; 

эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, 

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

общественных отношений; 

5) физического воспитания: 

формирование ценностного отношения к жизни и здо-

ровью; осознание ценности жизни и необходимости ее 

сохранения; 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного разви-

тия человека в исторических обществах и в современную эпоху; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни; 

6) трудового воспитания: 

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности 

как источника развития человека и общества; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современ-

ных профессий; 

формирование интереса к различным сферам профессио-

нальной деятельности; 

готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализо-

вывать собственные жизненные планы; 

мотивация и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной сре-

дой, его позитивных и негативных проявлений; 

сформированность экологической культуры, понимание влияния соци-

альноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной 

и социальной среде; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и об-

щества, о социальном и нравственном опыте предшествовавших поколений; 

овладение основными навыками познания и оценки событий про-

шлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно- 

исследовательской деятельности в сфере истории; 

мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению 



 

 

истории. 

Изучение истории способствует также развитию эмоционального ин-

теллекта обучающихся, в особенности – самосознания (включая способность 

осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмо-

циями людей в известных исторических ситуациях), эмпатии (способность 

понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах), 

социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с 

другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций 

с учетом позиций и мнений других участников общения). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имею-

щихся материальных и нематериальных ресурсов; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, 

схем, диаграмм и других); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настояще-

го; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выяв-

ляя общие черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразование 

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

учебных и социальных проектов; 

владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с истори-

ческой информацией; 

определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осу-

ществлять подбор исторического материала, объекта; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, 

основными процедурами исторического познания; 



 

 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информа-

ции и целевой аудитории; 

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием, 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сооб-

щение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и других); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследо-

вания в современном общественном контексте; 

применять   исторические   знания   и   познавательные   проце-

дуры в интегрированных (междисциплинарных) учебных проектах, в том 

числе краеведческих. 

Работа с информацией: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебники, исторические источники, научно-популярная литература, интер-

нет- ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и ин-

терпретировать информацию; 

представлять и использовать информационные особенности разных ви-

дов исторических источников, проводить критический анализ источника, вы-

сказывать суждение о достоверности и ценности содержащейся в нем инфор-

мации (в том числе по самостоятельно сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия 

их свидетельств; 

сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводи-

мые в научной литературе и публицистике, объяснять причины расхождения 

мнений; 

использовать средства современных информационных и коммуникаци-

онных технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обще-

ствах и современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современ-

ности, в том числе вызывающих разные оценки, определяя свою позицию и 

обосновывая ее в ходе диалога; 

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте; 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том 

числе межкультурного, в школе и социальном окружении. 

 



 

 

Совместная деятельность: 

осознавать на основе исторических примеров значение сов-

местной деятельности как эффективного средства достижения поставленных 

целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учеб-

ные проекты по истории, в том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои дей-

ствия с другими членами команды; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения; 

составлять план действий, определять способ решения; последо-

вательно реализовывать намеченный план действий. 

Самоконтроль, принятие себя и других: 

осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полу-

ченных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных

 ошибок, возникших трудностей; 

осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, в обще-

нии, сотрудничестве со сверстниками и людьми старших поколений; 

признавать свое право и право других на ошибки; 

вносить конструктивные предложения для совместного решения учеб-

ных задач, проблем. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения предмета «История» на углубленном 

уровне согласно  требованиям   ФГОС  СОО  должны  отражать:   

требования к  результатам  освоения  базового  курса  и  дополнитель-

ные  требования к результатам освоения углубленного курса. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории 

должны отражать: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально- 

экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и 

ее народа, умение характеризовать историческое значение Российской рево-

люции, Гражданской войны, Новой экономической политики (далее – нэп), 

индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

республик (далее – СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, 

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса, по-



 

 

нимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Феде-

рации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной 

военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI 

в., особенности развития культуры народов СССР (России). 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отече-

ственной войн, исторических личностей, внесших значи-

тельный вклад в социально- экономическое, по-

литическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в. Умение со-

ставлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме историче-

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

всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей 

и его изменения в Новейшую эпоху, формулировать и обосновывать соб-

ственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический матери-

ал, в том числе 

используя источники разных типов. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов,  систематизировать  историческую  информацию  в  соответ-

ствии с заданными критериями, сравнивать изученные исторические события, 

явления, процессы. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, вре-

менные связи исторических событий, явлений, процессов, характеризовать их 

итоги, соотносить события истории родного края и истории России в ХХ – 

начале 

XXI в., определять современников исторических событий истории России и 

человечества в целом в ХХ – начале XXI в. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, веще-

ственные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – 

начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историче-

ским периодом, выявлять общее и различия, привлекать контекстную ин-

формацию при работе с историческими источниками. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопас-

ности поиск исторической информации по истории России и зарубежных 

стран ХХ – 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. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

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

рубежных стран ХХ – начала XXI в., сопоставлять информацию, представлен-



 

 

ную в различных источниках, формализовать историческую информацию в 

виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, приобретение опыта осуществления 

проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проек-

тов по новейшей истории, в том числе – на региональном материале (с ис-

пользованием ресурсов библиотек, музеев). 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, нацио-

нальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопони-

мания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому 

наследию народов России. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям рос-

сийской истории. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и 

мира в ХХ – начале XXI в., выдающихся деятелей отечественной и всемирной 

истории, важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров: 

1) по учебному курсу «История России»: 

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

общество, экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Первые преобразования  большевиков.  Гражданская  война  и  интервен-

ция.  Политика 

«военного коммунизма». Общество, культура в годы революций и Граждан-

ской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Инду-

стриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 

Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обо-

роноспособности. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, ос-

новные операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм 

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

оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Крас-

ной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую 

Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политиче-

ская система  «развитого  социализма».  Развитие  науки,  образования,  

культуры. 

«Холодная война» и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая 

система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Воз-

рождение Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономиче-

ская и социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная 



 

 

жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Сева-

стополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

2) по учебному курсу «Всеобщая история»: 

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

участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская 

система. Страны мира в 1920-е гг. «Великая депрессия» и ее прояв-

ления в различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. 

«Народный фронт». Политика «умиротворения агрессора». Культурное раз-

витие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, 

итоги. Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в 

Победу. 

Послевоенные перемены в мире. «Холодная война». Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. 

Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информа-

ционное общество. 

Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический 

кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

должны дополнительно отражать результаты, достижение которых необхо-

димо обучающимся для продолжения профильного образования в организа-

циях профессионального образования. 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социаль-

но- экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных 

функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, яв-

лений, процессов с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические со-

бытия, явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить 

их, учитывать при работе специфику современных источников социальной и 

личной информации, объяснять значимость конкретных источников при изу-

чении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, 

приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и 



 

 

других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и 

представлении учебных проектов и исследований по новейшей истории, ар-

гументированно критиковать фальсификации отечественной истории, расска-

зывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации 

отечественной истории.  

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие пред-

метные результаты по отдельным темам программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и со-

циально-экономических процессах 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-

ний и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы 

1945–2022 гг., в которых проявилось значительное влияние России, характе-

ризовать роль нашей страны в этих процессах; 

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием 

России в мировых политических и социально-экономических процессах 

1945–2022 гг.; 

используя знания по истории России 1945–2022 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли 

России в мировых политических и социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую 

культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-

ний и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1945–2022 

гг., составлять развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры 1945–2022 гг., со-

ставлять описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зару-

бежных стран, вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую 

науку и культуру. Сформированность представлений о предмете, науч-

ных и социальных функциях исторического знания, методах изучения 

исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-

ний и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического 

знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических 

источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в соци-



 

 

ально- политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии Рос-

сии и зарубежных стран 1945–2022 гг. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавли-

вать причинно-следственные, пространственные связи исторических со-

бытий, явлений, процессов 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-

ний и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процес-

сов истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей 

истории 1945–2022 гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 

1945–2022 гг., используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными 

периодами истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., соотносить со-

бытия истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945–2022 

гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 

анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубеж-

ных стран 1945–2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и послед-

ствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и зару-

бежных стран 1945–2022 гг., используя знания по истории и дополнительные 

источники исторической информации, устанавливать верность/неверность 

выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно- след-

ственных, пространственно-временных связей исторических событий, явле-

ний, процессов истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические 

события, явления, процессы 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-

ний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, яв-

лений истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

различать в исторической информации по истории России и всеобщей ис-

тории 1945–2022 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 



 

 

группировать, систематизировать исторические факты истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей ис-

тории 1945–2022 гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рас-

сказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всеоб-

щей истории 1945–2022 гг. с использованием контекстной информации, пред-

ставленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно- 

популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с опи-

санием и оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни 

людей в России и других странах 1945–2022 гг., показывая изменения, про-

исшедшие в течение рассматриваемого периода; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможно-

сти/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов истори-

ческих деятелей истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды истори-

ческих деятелей истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. по 

самостоятельно определенным критериям, на основе сравнения самостоятель-

но делать выводы; 

на основе изучения исторического материала 1945–2022 гг. устанавли-

вать исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по ис-

тории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. и находить их, учитывать 

при работе специфику современных источников социальной и личной 

информации, объяснять значимость конкретных источников при изуче-

нии событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, 

приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятель-

ности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-

ний и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исто-

рической информации разных типов по истории России и всеобщей истории 

1945–2022 гг. (извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять дан-

ные разных источников, различать представленные в исторических источни-

ках факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, соотносить 

информацию источника с историческим контекстом, оценивать степень пол-

ноты и достоверности, информационную/художественную ценность источни-

ка); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источни-



 

 

ков для решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 

определенным  критериям,  используя  различные  источники  инфор-

мации с использованием правил информационной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и лич-

ной информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников 

исторической информации объяснять значимость конкретных источников при 

изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, 

обосновывать  необходимость  использования  конкретных  источни-

ков для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных 

задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определе-

ние адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, 

прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями; 

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные 

или групповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории 

1945–2022 гг., истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискус-

сий и других форм межличностного взаимодействия, а также при разра-

ботке и представлении учебных проектов и исследований по новей-

шей истории аргументированно критиковать фальсификации отечественной 

истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-

ний и умений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. 

критически оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, 

формулировать аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям из истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участво-

вать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отече-

ства 1945–2022 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 



 

 

событиями, явлениями, процессами истории 1945–2022 гг. 

 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие пред-

метные результаты по обобщающему повторению по курсу «История России с 

древнейших времен до 1914 г.») программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и со-

циально-экономических процессах с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-

ний и умений: 

знать  мировые  политические  и  социально-экономические  про-

цессы с древнейших времен до 1914 г., в которых проявилось значительное 

влияние России, характеризовать роль нашей страны в этих процессах; 

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием 

России в мировых политических и социально-экономических процессах с 

древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России с древнейших времен до 1914 г., 

выявлять попытки фальсификации истории, связанные с принижением и ис-

кажением роли России в мировых политических и социально-экономических 

процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую 

культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-

ний и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России с древней-

ших времен до 1914 г., составлять развернутое описание памятников культу-

ры России;характеризовать этапы развития мировой культуры с древней-

ших времен до 1914 г., составлять описание наиболее известных памятников 

культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зару-

бежных стран, вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую 

науку и культуру.  

Сформированность представлений о предмете, научных и соци-

альных функциях исторического знания, методах изучения исторических 

источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-

ний и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического 

знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических 



 

 

источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в соци-

ально- политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии 

России с древнейших времен до 1914 г. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавли-

вать причинно-следственные, пространственные связи исторических со-

бытий, явлений, процессов с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-

ний и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процес-

сов истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России с древней-

ших времен до 1914 г.; 

объяснять основания периодизации истории России с древнейших 

времен до 1914 г., используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными 

периодами истории России с древнейших времен до 1914 г., соотносить со-

бытия истории родного края, истории России и зарубежных стран с древней-

ших времен до 1914 г.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 

анализа исторической ситуации/информации из истории России и зару-

бежных стран с древнейших времен до 1914 г.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и послед-

ствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и зару-

бежных стран с древнейших времен до 1914 г., используя знания по истории 

и дополнительные источники исторической информации, устанавливать вер-

ность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно- след-

ственных,  пространственно-временных  связей  исторических  событий, 

явлений, процессов истории России и всеобщей истории с древнейших 

времен до 1914 г.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические 

события, явления, процессы с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-

ний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, яв-

лений истории России с древнейших времен до 1914 г.; 



 

 

различать в исторической информации по истории с древнейших вре-

мен до 1914 г. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты  истории Рос-

сии с древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определяемому при-

знаку; 

обобщать историческую информацию по истории России с древнейших 

времен до 1914 г.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рас-

сказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России с древ-

нейших времен до 1914 г. с использованием контекстной информации, 

представленной в исторических источниках, учебной, художественной и 

научно-популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с опи-

санием и оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни 

людей в России с древнейших времен до 1914 г., показывая изменения, про-

исшедшие в течение рассматриваемого периода; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможно-

сти/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов истори-

ческих деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды истори-

ческих деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г. по самосто-

ятельно определенным критериям, на основе сравнения самостоятельно де-

лать выводы; 

на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 

1914 г. устанавливать исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по ис-

тории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. и нахо-

дить их, объяснять значимость конкретных источников при изучении со-

бытий и процессов истории, приобретение опыта осуществления учебно- 

исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-

ний и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исто-

рической информации разных типов по истории России с древнейших времен 

до 1914 г. (извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять данные 

разных источников, различать представленные излагаемые в исторических 

источниках факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, со-

относить информацию источника с историческим контекстом, оценивать сте-

пень полноты и достоверности, информационную/художественную ценность 

источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источни-



 

 

ков для решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 

определенным  критериям,  используя  различные  источники  инфор-

мации с соблюдением правил информационной безопасности; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников 

исторической информации объяснять значимость конкретных источников при 

изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, 

обосновывать  необходимость  использования  конкретных  источни-

ков для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных 

задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определе-

ние адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, 

прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями; 

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные 

или групповые учебные исследования по истории с древнейших времен до 

1914 г., истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискус-

сий и других форм межличностного взаимодействия, а также при разра-

ботке и представлении учебных проектов и исследований аргументиро-

ванно критиковать  фальсификации  отечественной  истории,  рас-

сказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фаль-

сификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень зна-

ний и умений: 

на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г. 

критически оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы 

для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, 

формулировать аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значи-

тельным событиям и личностям из истории России с древнейших времен 

до 1914 г.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участво-

вать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества с древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 

событиями, явлениями, процессами истории России с древнейших 



 

 

времен до 1914 г. 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (базовый 

уровень) 

Изучение учебного предмета «Обществознание» предусматривает непо-

средственное применение федеральной рабочей программы учебного предмета 

«Обществознание» (углубленный уровень) ФОП СОО п. 122.  (предметная об-

ласть «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа 

по обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, со-

держание обучения, планируемые результаты освоения программы по обще-

ствознанию, тематическое планирование. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы, представленных в ФГОС СОО, в соответствии с концепци-

ей преподавания учебного предмета «Обществознание», а также с учётом феде-

ральной рабочей программы воспитания. Федеральная рабочая программа по 

обществознанию углублённого уровня ориентирована на расширение и углуб-

ление содержания, представленного в федеральной рабочей программе по об-

ществознанию базового уровня. 

Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции инте-

грации молодёжи в современное общество, направляет и обеспечивает условия 

формирования российской гражданской идентичности, освоения традиционных 

ценностей многонационального российского народа, социализации обучаю-

щихся, их готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, труду и 

творческому самовыражению, правомерному поведению и взаимодействию с 

другими людьми в процессе решения задач личной и социальной значимости. 

Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических 

знаний, традиционные ценности российского общества, представленные на ба-

зовом уровне, и обеспечивает преемственность по отношению к обществовед-



 

 

ческому курсу уровня основного общего образования путём углублённого изу-

чения ряда социальных процессов и явлений. Наряду с этим вводится ряд но-

вых, более сложных компонентов содержания, включающих знания, социаль-

ные навыки, нормы и принципы поведения людей в обществе, правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни. 

Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне 

предполагает включение в его содержание тех компонентов, которые создают 

целостное и достаточно полное представление обо всех основных сторонах раз-

вития общества, о деятельности человека как субъекта общественных отноше-

ний, а также о способах их регулирования. Каждый из содержательных компо-

нентов, которые представлены и на базовом уровне, раскрывается в углублён-

ном курсе в более широком многообразии связей и отношений. Кроме того, со-

держание предмета дополнено рядом вопросов, связанных с логикой и методо-

логией познания социума различными социальными науками. Усилено внима-

ние к характеристике основных социальных институтов. В основу отбора и по-

строения учебного содержания положен принцип многодисциплинарности об-

ществоведческого знания. Разделы курса отражают основы различных соци-

альных наук. 

Углубление теоретических представлений сопровождается созданием 

условий для развития способности самостоятельного получения знаний на ос-

нове освоения различных видов (способов) познания, их применения при рабо-

те как с адаптированными, так и неадаптированными источниками информации 

в условиях возрастания роли массовых коммуникаций. 

Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную дея-

тельность, опирающуюся как на традиционные формы коммуникации, так и на 

цифровую среду, интерактивные образовательные технологии, визуализиро-

ванные данные, схемы, моделирование жизненных ситуаций. 

Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получе-

ние обучающимися широкого (развёрнутого) опыта учебно-исследовательской 

деятельности, характерной для высшего образования. 



 

 

С учётом особенностей социального взросления обучающихся, их лично-

го социального опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их 

интересов и социальных запросов содержание учебного предмета на углублён-

ном уровне обеспечивает обучающимся активность, позволяющую участвовать 

в общественно значимых, в том числе волонтёрских, проектах, расширяющих 

возможности профессионального выбора и поступления в образовательные ор-

ганизации, реализующие программы высшего образования. 

Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого 

уровня являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственно-

сти, патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к социальным 

нормам и моральным ценностям, приверженности правовым принципам, за-

креплённым в Конституции Российской Федерации и законодательстве Россий-

ской Федерации; 

развитие духовно-нравственных позиций и приоритетов личности в пери-

од ранней юности, правового сознания, политической культуры, экономическо-

го образа мышления, функциональной грамотности, способности к предстоя-

щему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, 

профессиональной; 

освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ ба-

зовых для предмета социальных наук, изучающих особенности и противоречия 

современного общества, его социокультурное многообразие, единство социаль-

ных сфер и институтов, человека как субъекта социальных отношений, много-

образие видов деятельности людей и регулирование общественных отношений; 

развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информа-

ции из разных источников (в том числе неадаптированных, цифровых и тради-

ционных) для решения образовательных задач и взаимодействия с социальной 

средой, выполнения типичных социальных ролей, выбора стратегий поведения 

в конкретных ситуациях осуществления коммуникации, достижения личных 

финансовых целей, взаимодействия с государственными органами, финансо-



 

 

выми организациями; 

овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов, границ своего зна-

ния и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения с ис-

пользованием инструментов (способов) социального познания, ценностных 

ориентиров, элементов научной методологии; 

обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных 

областях общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание 

условий для освоения способов успешного взаимодействия с политическими, 

правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами 

и решения значимых для личности задач, реализации личностного потенциала; 

расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, прак-

тической деятельности, необходимых для участия в жизни общества, профес-

сионального выбора, поступления в образовательные организации, реализую-

щие программы высшего образования, в том числе по направлениям социаль-

но-гуманитарной подготовки. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения 272 часа: в 10 классе 

– 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

Содержание учебного предмета  

11-й класс Социальная сфера  

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

критерии. Социальное неравенство. Социальная структура российского обще-

ства. Государственная поддержка социально незащищенных слоев общества в 

Российской Федерации. Положение индивида в обществе. Социальные статусы 

и роли. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном россий-

ском обществе.  

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный 

институт. Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной 

поддержки семьи в Российской Федерации. Помощь государства многодетным 

семьям.  

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. 

Нации и межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы 



 

 

их предотвращения и пути разрешения. Конституционные принципы нацио-

нальной политики в Российской Федерации.  

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы со-

циальных девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Спо-

собы разрешения социальных конфликтов. Особенности профессиональной де-

ятельности социолога, социального психолога.  

Политическая сфера  

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. По-

литические институты. Политическая деятельность.  

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая 

система Российской Федерации на современном этапе. Государство как основ-

ной институт политической системы. Государственный суверенитет. Функции 

государства. Форма государства: форма правления, форма государственного 

(территориального) устройства, политический режим. Типология форм госу-

дарства.  

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государ-

ственной власти в Российской Федерации. Государственное управление в Рос-

сийской Федерации. Государственная служба и статус государственного слу-

жащего. Опасность коррупции, антикоррупционная политика государства, ме-

ханизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальной безопасно-

сти в Российской Федерации. Государственная политика Российской Федера-

ции по противодействию экстремизму.  

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. 

Политическое участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль 

в обществе. Основные идейно-политические течения современности.  

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы уча-

стия граждан в политике. Политические партии как субъекты политики, их 

функции, виды. Типы партийных систем.  

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная система в Российской Федера-

ции.  

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.  



 

 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Ин-

тернет в современной политической коммуникации.  

Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации  

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные пра-

вовые акты, их виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федера-

ции. Система российского права. Правоотношения, их субъекты. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Правонарушение и юридическая от-

ветственность. Функции правоохранительных органов Российской Федерации.  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (граж-

данские), политические, социально-экономические и культурные права и сво-

боды человека и гражданина Российской Федерации. Конституционные обязан-

ности гражданина Российской Федерации. Международная защита прав чело-

века в условиях мирного и военного времени.  

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты граждан-

ского права. Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская 

дееспособность несовершеннолетних.  

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей 

и детей.  

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Права и обязанности работни-

ков и работодателей. Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав 

работников. Особенности трудовых правоотношений несовершеннолетних ра-

ботников.  

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники 

отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обя-

занности налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Порядок при-

ема на обучение в образовательные организации среднего профессионального и 

высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.  

Административное право и его субъекты. Административное правонару-

шение и административная ответственность.  



 

 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Спо-

собы защиты права на благоприятную окружающую среду.  

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие пре-

ступления и виды преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды 

наказаний в уголовном праве. Особенности уголовной ответственности несо-

вершеннолетних.  

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы 

гражданского процесса. Участники гражданского процесса.  

Административный процесс. Судебное производство по делам об адми-

нистративных правонарушениях.  

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного про-

цесса.  

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство.  

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная 

группа.  

В воспитании обучающихся юношеского возраста таким приоритетом яв-

ляется создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опы-

та осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с потребностью обучающихся в 

жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни.  

На уроках обществознания обучающиеся могут приобрести:  

 опыт  самостоятельного  приобретения  новых  знаний, 

 проведения  научных  

исследований, опыт проектной деятельности;   

• опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого само-

выражения;  опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или 

селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыраже-

ния и самореализации.  

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию 



 

 

на уровне среднего общего образования 

 Личностные результаты  

 Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего 

образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отра-

жать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформирован-

ной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, пози-

тивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: Гражданского воспитания:  

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества;  

• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка;  

• принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих  гумани-

стических  и демократических ценностей; уважение ценностей иных 

культур, конфессий;  

• готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма, 

 ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам;  готовность вести совместную деятельность в 

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении школы и 

детско-юношеских организаций;  

• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением;  

• готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. Патриотического 

воспитания:  

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-

жения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

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

национального народа России;  ценностное отношение к государственным 

символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям 

народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологи-

ях, труде;  

• идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответ-

ственность за его судьбу. Духовно-нравственного воспитания:  

• осознание духовных ценностей российского народа;  

• сформированность нравственного сознания, этического поведения;  



 

 

• способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориенти-

руясь на морально-нравственные нормы и ценности;  

• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осо-

знанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России. Эстетического воспитания:  

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-

ского 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 мирово-

го искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;  

стремление проявлять качества творческой личности. Физического воспи-

тания:  

• сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного от-

ношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании;  

• активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физиче-

скому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания:  

• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;  

• готовность  к  активной  социально  направленной  деятельности, 

 способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять та-

кую деятельность;  

• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совер-

шать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; мотивация к эффективному труду и постоянному профес-

сиональному росту, к учету общественных потребностей при предстоящем 

выборе сферы деятельности;  

• готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

жизни. Экологического воспитания:  

• сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осо-

знание глобального характера экологических проблем;  

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества;  

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

• умение  прогнозировать  неблагоприятные  экологические  послед-

ствия предпринимаемых действий, предотвращать их;  



 

 

• расширение опыта деятельности экологической направленности. Ценности 

научного познания:  

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, осно-

ванного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в по-

ликультурном мире;  

• совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимо-

действия между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие чело-

века, включая понимание языка социально-экономической и политической 

коммуникации;  

• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проект-

ную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;  

• мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении 

всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.  

  В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершен-

ствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:  

• самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состо-

яние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии реше-

ний;  

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ-

ственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;  

• внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать исходя из своих возможно-

стей;  

• готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваи-

вать 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 дру-

гими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.  

Метапредметные результаты  

  Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образова-

ния по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать:  



 

 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действия-

ми     Базовые логические действия:  

• самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  социальную 

 проблему,  

рассматривать ее всесторонне;  

• устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифи-

кации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов;  

• определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии 

их достижения;  

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных яв-

лениях и процессах;  

• вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оце-

нивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий дея-

тельности;  

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе 

учебно-познавательных.  

    Базовые исследовательские действия:  

• развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем;  

• проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов реше-

ния практических задач, применению различных методов социального по-

знания;  

• осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов;  

• формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, 

ключевые понятия и методы социальных наук;  

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях;  

• выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и ак-

туализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, нахо-

дить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения;  

• анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

• давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социаль-

ных объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт;  



 

 

• уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности;  

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  выдвигать но-

вые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  ставить проблемы 

и задачи, допускающие альтернативные решения.  

    Работа с информацией:  

• владеть навыками получения социальной информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и ин-

терпретацию информации различных видов и форм представления;  

• создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуали-

зации;  

• оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответ-

ствие правовым и морально-этическим нормам;  

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбе-

режения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

• владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной без-

опасности личности.  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

   Общение:  

• осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 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.  

    Совместная деятельность:  

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих инте-

ресов и возможностей каждого члена коллектива;  

• принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  



 

 

• оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в об-

щий результат по разработанным критериям;  

• предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оцени-

вать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;  

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным.  

3. Овладение универсальными регулятивными действиями    

 Самоорганизация:  

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять пробле-

мы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-

тельности и в жизненных ситуациях;  

• самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ре-

сурсов, собственных возможностей и предпочтений;  

• давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практиче-

ской деятельности, в межличностных отношениях;  

• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

• делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтер-

натив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое 

решение;  оценивать приобретенный опыт;  

• способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных об-

ластях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень.  

    Самоконтроль:  

• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцени-

вать соответствие результатов целям;  

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

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

• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.  

    Принятие себя и других:  

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

• признавать свое право и право других на ошибки;  

• развивать способность понимать мир с позиции другого человека. Предметные 

результаты  

11-й класс  

1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном 



 

 

обществе, о семье как социальном институте, возрастании роли семейных цен-

ностей; направлениях социальной политики в Российской Федерации, в том 

числе в области поддержки семьи; о структуре и функциях политической си-

стемы общества, направлениях государственной политики Российской Федера-

ции; конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Россий-

ской Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в 

Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Россий-

ской Федерации; правовом регулировании гражданских, семейных, трудовых, 

налоговых, образовательных, административных, уголовных правовых отно-

шений; экологическом законодательстве, гражданском, административном и 

уголовном судопроизводстве.  

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, со-

зидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, 

гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического един-

ства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания цен-

ности культуры России и традиций народов России, общественной стабильно-

сти и целостности государства на примерах разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в 

Российской Федерации».  

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений 

при изложении собственных суждений и построении устных и письменных вы-

сказываний, включая понятия: социальные общности, социальные группы и от-

ношения между ними, социальная стратификация, социальное неравенство, со-

циальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и брак, эт-

нические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и само-

контроль, социальный конфликт, политическая власть, политический институт, 

политические отношения, политическая система, государство, национальная 

безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое ли-

дерство, политический процесс, право, источник права, система права, норма 

права, отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая ответ-

ственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодатель-

ный процесс, правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, со-

циальная справедливость, социальный институт; классифицировать и типоло-

гизировать на основе предложенных критериев используемые в социальных 

науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том 

числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы 



 

 

семьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиа-

ций; виды миграционных процессов в современном мире; формы государства; 

политические партии; виды политического лидерства, избирательных и пар-

тийных систем, политических идеологий; правовые нормы; отрасли и институ-

ты права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых отно-

шений; правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободы 

человека и гражданина Российской Федерации; конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, право-

охранительные органы; организационно-правовые формы юридических лиц; 

права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и ра-

ботодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Феде-

рации; права и обязанности налогоплательщиков; виды административных пра-

вонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты 

права на благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды нака-

заний в уголовном праве.  

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи при описании 

социальной структуры, формы государства, политической культуры личности и 

ее политического поведения, системы права, нормативно-правовых актов, прав, 

свобод и обязанностей; приводить примеры взаимосвязи социальной, полити-

ческой и других сфер жизни общества; права и морали; государства и права; 

действия правовых регуляторов и развития общественных процессов; характе-

ризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической 

сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской 

Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения социального не-

равенства; социальных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; 

правонарушения и юридической ответственности за него; абсентеизма; корруп-

ции; характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; 

социального контроля; государства, субъектов и органов государственной вла-

сти в Российской Федерации; политических партий; средств массовой инфор-

мации в политической жизни общества; правоохранительных органов; отра-

жать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.  

5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы 

жизни общества, включая универсальные методы науки, а также специальные 

методы социального познания, в том числе социологические опросы, биогра-

фический, сравнительно-правовой метод, политическое прогнозирование.  

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в 

Российской Федерации», для анализа социальной информации о социальном и 



 

 

политическом развитии российского общества, направлениях государственной 

политики в Российской Федерации, правовом регулировании общественных 

процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа, 

включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных ор-

ганов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегиче-

ского характера, публикации в СМИ; осуществлять поиск политической и пра-

вовой информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать 

информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск 

необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обосно-

ванные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообще-

нии, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении раз-

делов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации».  

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой 

на полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, полити-

ческой сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской Феде-

рации, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, 

творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить 

устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по 

изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты.  

8) Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с предста-

вителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событи-

ях, определения личной гражданской позиции; осознания роли непрерывного 

образования; использовать средства информационно-коммуникационных тех-

нологий в решении различных задач при изучении разделов «Социальная сфе-

ра», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отноше-

ний в Российской Федерации».  

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о 

структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и за-

конодательстве Российской Федерации собственные суждения и аргументы по 

проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в современном россий-

ском обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия 

субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции и необхо-

димости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями и 

правовой ответственностью; использовать ключевые понятия, теоретические 

положения, в том числе о социальной структуре российского общества; роли 

семьи в жизни личности и в развитии общества; особенностях политической 

власти, структуре политической системы; роли интернета в современной поли-



 

 

тической коммуникации; необходимости поддержания законности и правопо-

рядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; меха-

низмах защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений несо-

вершеннолетних работников; особенностях уголовной ответственности несо-

вершеннолетних для объяснения явлений социальной действительности; кон-

кретизировать теоретические положения о конституционных принципах наци-

ональной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая 

этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социаль-

но незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Рос-

сийской Федерации; федеративном устройстве и политической системе Рос-

сийской Федерации на современном этапе; государственном суверенитете; из-

бирательной системе в Российской Федерации; государственной службе и ста-

тусе государственного служащего; основах конституционного строя Россий-

ской Федерации; субъектах гражданских правоотношений; юридической ответ-

ственности и ее видах; правовом регулировании оказания образовательных 

услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового догово-

ра, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работни-

ков; порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанно-

стях налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, 

гражданского процесса фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, примерами из личного социального опыта. 10) Применять знание о 

правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, зафиксированных в за-

конодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и использо-

вать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе 

в цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения лич-

ной финансовой безопасности.  

11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

политической жизни общества, правового регулирования, в том числе посту-

пающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности 

информации; соотносить различные оценки социального взаимодействия, по-

литических событий, правовых отношений, содержащиеся в источниках ин-

формации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях 

с точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права.  

12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полу-

ченных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; 

оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения социаль-

ных норм, включая нормы морали и права, ценностей; осознавать неприемле-

мость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании.  

 



 

 

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

Изучение учебного предмета «География» предусматривает непосред-

ственное применение федеральной рабочей программы учебного предмета 

«География» (базовый уровень) ФОП СОО п. 125. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» 

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

– программа по географии, география) включает пояснительную записку, со-

держание обучения, планируемые результаты освоения программы по геогра-

фии. 

Пояснительная записка. 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также на основе характе-

ристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей про-

грамме воспитания и подлежит непосредственному применению при реализа-

ции образовательной программы среднего общего образования.  

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образова-

тельных программ. 

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспита-

ния и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование его по разделам и темам курса, даёт распределение 

учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их изу-

чения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения основной образо-

вательной программы среднего общего образования, требований к результатам 

обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование 

базовых теоретических знаний особое внимание уделено формированию уме-



 

 

ний: анализа, синтеза, обобщения, интерпретации географической информации, 

использованию геоинформационных систем и глобальных информационных 

сетей, навыков самостоятельной познавательной деятельности с использовани-

ем различных источников. Программа по географии даёт возможность даль-

нейшего формирования у обучающихся функциональной грамотности – спо-

собности использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отноше-

ний. 

География является одним из учебных предметов, способных успешно 

выполнить задачу интеграции содержания образования в области естественных 

и общественных наук.  

В основу содержания географии положено изучение единого и одновре-

менно многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования 

на формировании у обучающихся целостного представления о роли России в 

современном мире. Факторами, определяющими содержательную часть, яви-

лись интегративность, междисциплинарность, практикоориентированность, 

экологизация и гуманизация географии, что позволило более чётко представить 

географические реалии происходящих в современном мире геополитических, 

межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-

экономических, геоэкологических событий и процессов. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, 

уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций 

личности посредством ознакомления с важнейшими проблемами современно-

сти, c ролью России как составной части мирового сообщества; 

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и 

локальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам вза-

имодействия человека и общества; 

формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира, завершение формирования основ географической культуры; 



 

 

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллекту-

альных и творческих способностей в процессе овладения комплексом геогра-

фических знаний и умений, направленных на использование их в реальной дей-

ствительности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на до-

стижение целей устойчивого развития. 

В программе по географии на уровне среднего общего образования со-

блюдается преемственность с программой по географии на уровне основного 

общего образования, в том числе в формировании основных видов учебной де-

ятельности обучающихся. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, – 68 ча-

сов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах. 

Содержание обучения географии в 11 классе. 

Регионы и страны.  

Регионы мира. Зарубежная Европа.  

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: за-

рубежная Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания.  

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Ев-

ропа, Южная Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая ха-

рактеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства стран субрегионов. Геополитические проблемы региона.  

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического 

развития стран различных субрегионов зарубежной Европы с использованием 

источников географической информации (по выбору учителя)». 

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

Азия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-

географическая характеристика. Общие черты и особенности природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности эконо-

мико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, 

хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Индии, 

Китая, Японии).  



 

 

Практическая работа «Сравнение международной промышленной и сель-

скохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных 

об экспорте основных видов продукции».  

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

щая экономико-географическая характеристика. Особенности природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности эконо-

мико-географического положения природно-ресурсного капитала, населения, 

хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере США, Канады, 

Мексики, Бразилии).  

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной струк-

туры хозяйства Канады и Бразилии на основе анализа географических карт». 

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

тральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов. Экономические и социальные проблемы 

региона. Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Ал-

жир).  

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических дан-

ных роли сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии». 

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географическо-

го положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и 

развития хозяйства. Экономико-географическое положение, природно-

ресурсный капитал. Отрасли международной специализации. Географическая и 

товарная структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, насе-

ления и хозяйства. Место в международном географическом разделении труда.  

Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической 

карте мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географи-

ческие аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач 

развития России. 

Практическая работа «Изменение направления международных экономи-



 

 

ческих связей России в новых экономических условиях». 

Глобальные проблемы человечества. 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демогра-

фические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и 

причины роста глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва 

в уровне социально-экономического развития между развитыми и развиваю-

щимися странами и причина её возникновения.  

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные эко-

логические проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия чело-

века на природу и влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную 

деятельность. Проблема глобальных климатических изменений, проблема сти-

хийных природных бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, 

проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опу-

стынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообра-

зия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продоволь-

ственная, роста городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и 

проблем народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость пере-

оценки человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся 

экономических, политических, идеологических и культурных ориентиров. Уча-

стие России в решении глобальных проблем. 

Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных 

проблем человечества на основе анализа различных источников географиче-

ской информации и участия России в их решении». 

Планируемые результаты освоения географии.  

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 



 

 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества;  

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистиче-

ских и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-

фобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

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

ционального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

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

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, от-

ветственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания:  

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  



 

 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ори-

ентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе 

формирования элементов географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания:  

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и истори-

ко-культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и твор-

чество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искус-

ства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление про-

являть качества творческой личности; 

5) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географических наук и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультур-

ном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства вза-

имодействия между людьми и познания мира для применения различных ис-

точников географической информации в решении учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять про-

ектную и исследовательскую деятельность в географических науках индивиду-

ально и в группе. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-



 

 

нального благополучия:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе 

безопасного поведения в природной среде, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

7) трудового воспитания:  

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области 

географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии 

и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяже-

нии всей жизни; 

8) экологического воспитания:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем и географических 

особенностей их проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географиче-

ских знаний, неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования 



 

 

у обучающегося будут сформированы универсальные учебные познавательные 

действия, универсальные учебные коммуникативные действия, универсальные 

учебные регулятивные действия.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть универсальных учебных познавательных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые 

могут быть решены с использованием географических знаний, рассматривать 

их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их дости-

жения;  

разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с 

учётом предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, име-

ющих географические аспекты. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова-

тельские действия как часть универсальных учебных познавательных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятель-

ному поиску методов решения практических географических задач, примене-

нию различных методов познания природных, социально-экономических и гео-

экологических объектов, процессов и явлений; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового гео-

графического знания, его интерпретации, преобразованию и применению в раз-



 

 

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

проектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдви-

гать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критиче-

ски оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жиз-

недеятельности;  

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 умения работать с информацией 

как часть универсальных учебных познавательных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической инфор-

мации, необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены сред-

ствами географии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и 

интерпретации информации различных видов и форм представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информа-

ции с учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оценивать достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий, в том числе государственну информационную систему (ГИС) при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информацион-



 

 

ной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универ-

сальных учебных коммуникативных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, зада-

вать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим ас-

пектам различных вопросов с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности 

как часть универсальных учебных коммуникативных действий: 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих инте-

ресов и возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координи-

ровать действия по её достижению: составлять план действий, распределять ро-

ли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, ориги-

нальности, практической значимости. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

универсальных учебных регулятивных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной де-

ятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 



 

 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в раз-

ных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

универсальных учебных регулятивных действий: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов це-

лям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель-

ности; 

У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предпола-

гающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

принимать ответственность за свое поведение, способность адаптиро-

ваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым но-

вому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих воз-

можностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочув-

ствию и сопереживанию; 



 

 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения 

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя 

и других как части универсальных учебных регулятивных действий: 

принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель-

ности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом 

уровне к концу 11 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе 

научных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: 

определять роль географических наук в достижении целей устойчивого разви-

тия; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географиче-

ских объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать 

и использовать источники географической информации для определения поло-

жения и взаиморасположения регионов и стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в про-

странстве, особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства: распознавать географические особенности проявления 

процессов воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных 

регионах мира и изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения географических факторов международной хозяйственной специа-

лизации изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по 

уровню социально-экономического развития, специализации различных стран и 



 

 

по их месту в международном геграфическом разделении труда (МГРТ); для 

классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям 

географического положения, форме правления и государственного устройства, 

уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения 

с использованием источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэко-

логическими процессами и явлениями в изученных странах; природными усло-

виями и размещением населения, природными условиями и природно-

ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных 

стран зарубежной Европы с использованием источников географической ин-

формации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых геогра-

фических понятий: применять изученные социально-экономические понятия: 

политическая карта, государство; политико-географическое положение, монар-

хия, республика, унитарное государство, федеративное государство; воспроиз-

водство населения, демографический взрыв, демографический кризис, старение 

населения, состав населения, структура населения, экономически активное 

население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, расселение населения, демографическая поли-

тика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и разви-

вающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспе-

ченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; меж-

дународная хозяйственная специализация, международное географическое раз-

деление труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, 

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

энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализа-

ция мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные 

экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) 



 

 

практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными гео-

графическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в резуль-

тате воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и за-

дачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации ре-

зультатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и выводы по 

результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источ-

ники географической информации для получения новых знаний о природных и 

социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и 

тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), соответствующие 

решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

и другие источники географической информации для выявления закономерно-

стей социально-экономических, природных и экологических процессов и явле-

ний на территории регионов мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и 

другим источникам географической информации качественные и количествен-

ные показатели, характеризующие регионы и страны, а также географические 

процессы и явления, происходящие в них; географические факторы междуна-

родной хозяйственной специализации отдельных стран с использованием ис-

точников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и проти-

воречивую географическую информацию о регионах мира и странах для реше-

ния учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно нахо-

дить, отбирать и применять различные методы познания для решения практико-

ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации инфор-

мации из различных источников: находить, отбирать, систематизировать ин-



 

 

формацию, необходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе и 

России), их обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для изу-

чения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и 

их проявления на территории (в том числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, 

карты и другие) географическую информацию о населении, размещении хозяй-

ства регионов мира и изученных стран; их отраслевой и территориальной 

структуре их хозяйств, географических особенностях развития отдельных от-

раслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

использовать различные источники географической информации для ре-

шения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объ-

яснения изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и 

процессов в странах мира: объяснять географические особенности стран с раз-

ным уровнем социально-экономического развития, в том числе объяснять раз-

личие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве жизни 

населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование от-

раслевой структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и тер-

риториальной структуры хозяйства изученных стран, особенности междуна-

родной специализации стран и роль географических факторов в её формирова-

нии; особенности проявления глобальных проблем человечества в различных 

странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для 

оценки разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факто-

ры, определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических 

и геоэкологических процессов; изученные социально-экономические и геоэко-



 

 

логические процессы и явления; политико-географическое положение изучен-

ных регионов, стран и России; влияние международных миграций на демогра-

фическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль 

России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ре-

сурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; 

различные точки зрения по актуальным экологическим и социально-

экономическим проблемам мира и России; изменения направления междуна-

родных экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

гических проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия 

природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей 

решения глобальных проблем. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнеде-

ятельности» (базовый уровень). 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предусматривает непосредственное применение федеральной рабочей про-

граммы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» ФОП 

СОО п. 128.   (предметная область «Физическая культура и основы безопасно-

сти жизнедеятельности») (далее соответственно – программа по ОБЖ, ОБЖ) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые резуль-

таты освоения программы ОБЖ. 

Пояснительная записка. 

Программа по ОБЖ разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

представленных в ФГОС СОО, федеральной рабочей программы воспитания, 

Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» и предусматривает непосредственное применение при реализации 

ООП СОО.  

Программа по ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в 



 

 

логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации 

до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружаю-

щей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и 

формирования у них умений и навыков в области безопасности жизнедеятель-

ности. 

Программа по ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию 

практико-ориентированного подхода в преподавании ОБЖ, системность и не-

прерывность приобретения обучающимися знаний и формирования у них 

навыков в области безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня ос-

новного общего образования; помогает педагогу продолжить освоение содер-

жания материала в логике последовательного нарастания факторов опасности: 

опасная ситуация, экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного 

построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в 

повседневной жизни с учётом актуальных вызовов и угроз в природной, техно-

генной, социальной и информационной сферах. 

Программа по ОБЖ обеспечивает: 

формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мо-

тивации ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного обра-

за жизни; 

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жиз-

недеятельности, соответствующего интересам обучающихся и потребностям 

общества в формировании полноценной личности безопасного типа; 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего 

общего образования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач без-

опасности жизнедеятельности в повседневной жизни. 

В программе по ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно 

представлено двумя вариантами реализации содержания, состоящими из от-

дельных модулей (тематических линий), обеспечивающих системность и не-

прерывность изучения предмета на уровнях основного общего и среднего об-



 

 

щего образования. 

Вариант 1. 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Модуль № 2. «Основы обороны государства».  

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций». 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопас-

ность». 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета 

ОБЖ на уровне среднего общего образования федеральная рабочая программа 

предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения 

учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятель-

ности: «предвидеть опасность, по возможности её избегать, при необходимости 

безопасно действовать». 

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных ин-

терактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения 

тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом использование цифро-

вой образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным: ком-

пьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью 

заменить педагога и практические действия обучающихся. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением но-

вых глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий 

рост военной напряжённости на приграничных территориях; продолжающееся 

распространение идей экстремизма и терроризма; существенное ухудшение ме-

дико-биологических условий жизнедеятельности; нарушение экологического 

равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение 



 

 

не только для самого человека, но также для общества и государства. При этом 

центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение 

жизни и здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное зна-

чение приобретает качественное образование подрастающего поколения росси-

ян, направленное на воспитание личности безопасного типа, формирование 

гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и ком-

петенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения об-

разовательного процесса по ОБЖ определяется системообразующими докумен-

тами в области безопасности: Стратегией национальной безопасности Россий-

ской Федерации1, Национальными целями развития Российской Федерации на 

период до 2030 года2, Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования»3. 

ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 

приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимо-

связанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопас-

ности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. 

Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, 

которая имеет междисциплинарный характер, основываясь на изучении про-

блем безопасности в общественных, гуманитарных, технических и естествен-

ных науках. Это позволяет формировать целостное видение всего комплекса 

проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит обос-

новать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, а также актуализировать для выпускников построение модели ин-
                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации». 

2 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утвержде-

нии государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 



 

 

дивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению 

ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физиче-

ская культура и основы безопасности жизнедеятельности», является обязатель-

ным для изучения на уровне среднего общего образования.  

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры без-

опасности жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников 

умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избе-

гать 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, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию усло-

вий устойчивого развития общества и государства. 

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизне-

деятельности в соответствии с современными потребностями личности, обще-

ства и государства, что предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в по-

вседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового об-

раза жизни, причин и механизмов возникновения и развития различных опас-

ных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых средств 

и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благопо-

лучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении 

задач обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования реко-

мендуется отводить 68 часов в 10–11 классах. При этом порядок освоения про-



 

 

граммы определяется образовательной организацией, которая вправе самостоя-

тельно определять последовательность тематических линий ОБЖ и количество 

часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скоррек-

тировано и конкретизировано с учётом региональных (географических, соци-

альных, этнических и других), а также бытовых и других местных особенно-

стей. 

Содержание обучения.  

Вариант № 1. 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопас-

ности. Общественно-государственный уровень культуры безопасности жизне-

деятельности.  

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности 

населения в стране.  

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобществен-

ную деятельность. Ответственность за нарушения общественного порядка. Ме-

ры противодействия вовлечению в несанкционированные публичные меропри-

ятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Заце-

пинг. Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. 

Диггерство и его опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. 

Основные меры безопасности для паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность 

за участие в флешмобе, носящем антиобщественный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-

транспортных происшествиях разного характера (при отсутствии пострадав-

ших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного дви-



 

 

жения 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. Адми-

нистративная и уголовная ответственность за нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная раз-

метка и её виды (горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движе-

ния, установленные для водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответ-

ственность за нарушение Правил дорожного движения и мер оказания первой 

помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воз-

душном 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 повседнев-

ной жизни. Меры предосторожности для исключения поражения электриче-

ским током. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Средства бытовой химии. Правила обращения с ними и хране-

ния. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Порядок вызова 

аварийных служб и взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопас-

ность Российской Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной без-

опасности в социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Граждан-

ская, административная и уголовная ответственность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. 

Финансовая безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная 



 

 

ответственность за мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при 

совершении покупок в Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске воз-

никновения или возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в тол-

пе, способы самопомощи. Правила безопасного поведения при проявлении 

агрессии, при угрозе возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок дей-

ствий в случаях, когда потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения 

конфликтных ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противо-

действия буллингу и проявлению насилия. 

Модуль № 2. «Основы обороны государства».  

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические 

национальные приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Войска, воинские формирования, службы, которые 

привлекаются к обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Органи-

зация воинского учёта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение ко-

миссии по результатам медицинского освидетельствования о годности гражда-

нина к военной службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в об-

разовательных организациях в рамках освоения образовательной программы 

среднего общего образования. Подготовка граждан по военно-учётным специ-

альностям солдат, матросов, сержантов и старшин в различных объединениях и 

организациях. Составные части добровольной подготовки граждан к военной 

службе. Военно-прикладные виды спорта. Спортивная подготовка граждан.  

Вооружённые Силы Российской Федерации – гарант обеспечения нацио-

нальной безопасности Российской Федерации. История создания российской 

армии. Победа в Великой Отечественной войне (1941–1945). Вооружённые Си-

лы Советского Союза в 1946–1991 гг. Вооружённые Силы Российской Федера-



 

 

ции (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угро-

за национальной безопасности. Повышение угрозы использования военной си-

лы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические нацио-

нальные приоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации. Стратегические цели обороны. Достижение целей обороны. Воен-

ная доктрина Российской Федерации. Основные задачи Российской Федерации 

по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов. Гибридная война и 

способы противодействия ей. 

Структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войск 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в Во-

оружённых Силах Российской Федерации. Воинские звания военнослужащих. 

Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих.  

Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации. Со-

вершенствование системы военного образования. Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». 

Модернизация вооружения, военной и специальной техники в Вооружённых 

Силах Российской Федерации. Требования к кандидатам на прохождение воен-

ной службы в научной роте. 

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми долж-

ны обладать претенденты на командные должности, военные связисты, водите-

ли, военнослужащие, находящиеся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Рос-

сийской Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федера-

ции. Ордена Российской Федерации – знаки отличия, почётные государствен-

ные награды за особые заслуги. 



 

 

Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский 

долг. Дружба и войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени 

воинской части и приведения к Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Вручение воинской части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Рос-

сийской Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положе-

ния и в военное время. Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на во-

енную службу, освобождение от призыва на военную службу. Отсрочка от при-

зыва граждан на военную службу. Сроки призыва граждан на военную службу. 

Поступление на военную службу по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций». 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной без-

опасности Российской Федерации (2021). Основные направления деятельности 

государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, 

здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональ-

ные и территориальные подсистемы РСЧС. Структура, основные задачи, дея-

тельность МЧС России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения 

населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи 

ОКСИОН. Режимы функционирования ОКСИОН. 

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. Подго-



 

 

товка населения в области гражданской обороны. Подготовка обучаемых граж-

данской обороне в общеобразовательных организациях. Оповещение населения 

о чрезвычайных ситуациях. Составные части системы оповещения населения. 

Действия по сигналам гражданской обороны. Правила поведения населения в 

зонах химического и радиационного загрязнения. Оказание первой помощи при 

поражении аварийно-химически опасными веществами. Правила поведения при 

угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий. 

Эвакуация гражданского населения и её виды. Упреждающая и заблаговремен-

ная эвакуация. Общая и частичная эвакуация.  

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и средства индивидуальной зашиты кожи. Использо-

вание медицинских средств индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защит-

ных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне по-

ражения. Задачи аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и спосо-

бы выполнения спасательных работ. Соблюдение мер безопасности при рабо-

тах. 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопас-

ность». 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного 

поведения в лесу, в горах, на водоёмах. Ориентирование на местности. Совре-

менные средства навигации (компас, GPS). Безопасность в автономных услови-

ях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидроло-

гические, метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозиро-

вания и предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы пре-

дельно допустимой концентрации вредных веществ. Правила использования 



 

 

питьевой воды. Качество продуктов питания. Правила хранения и употребления 

продуктов питания. 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Быто-

вые приборы контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксмет-

ры. Бытовые дозиметры (радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об эко-

логической чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. 

Знаки, информирующие об экологически чистых способах утилизации самого 

товара и его упаковки. 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экс-

тремистские угрозы. 

Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения. 

Терроризм – крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической де-

ятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворади-

кальные сообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы 

не попасть в сферу влияния неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористиче-

ской деятельности. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, преду-

смотренные за участие в экстремистской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. 

Основные задачи НАК. Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении 

уровня террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности лич-

ности, общества и государства, которые принимаются в соответствии с уста-

новленным уровнем террористической опасности.  

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности 

руководителя контртеррористической операции. Группировка сил и средств для 



 

 

проведения контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние 

экстремистские угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды со-

временной террористической деятельности. Терроризм, который опирается на 

религиозные мотивы. Терроризм на криминальной основе. Терроризм на наци-

ональной основе. Технологический терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Спосо-

бы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую дея-

тельность. Формирование антитеррористического поведения. Праворадикаль-

ные группировки нацистской направленности и леворадикальные сообщества. 

Как не стать участником или жертвой молодёжных право- и леворадикальных 

сообществ. Радикальный ислам – опасное экстремистское течение. Как избе-

жать вербовки в экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооружённом нападении на образова-

тельную организацию. Действия при угрозе совершения террористического ак-

та. Обнаружение подозрительного предмета, в котором может быть замаскиро-

вано взрывное устройство. Безопасное поведение в толпе. Безопасное поведе-

ние при захвате в заложники. 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. 

Государственная правовая база для обеспечения безопасности населения и 

формирования у него культуры безопасности, составляющей которой является 

ведение здорового образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение 

нормативов ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная 

цель здорового образа жизни – сохранение здоровья. Рациональное питание. 

Вредные привычки. Главное правило здорового образа жизни. Преимущества 

правило здорового образа жизни. Способы сохранения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на 

репродуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого 



 

 

человека и общества в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые 

основы государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и в области противодействия их незакон-

ному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и обществен-

ной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными 

веществами, предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. 

Профилактика наркомании. Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование 

индивидуального негативного отношения к наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная 

профилактика злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребле-

ния ПАВ. Третичная профилактика злоупотребления ПАВ. 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Освоение основ медицинских знаний. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Среда обитания человека. Са-

нитарно-эпидемиологическая обстановка. Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и про-

грессирования неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профи-

лактике неинфекционных заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. 

Профилактика инфекционных болезней. Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуа-

ции. Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при 

возникновении биолого-социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной 

защиты в случае сообщения об эпидемии. Пандемия новой коронавирусной 

инфекции СOVID-19. Правила профилактики коронавируса. 

Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни и 

здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила 

вызова скорой медицинской помощи. Уголовная ответственность за оставление 



 

 

пострадавшего, находящегося в беспомощном состоянии, без возможности по-

лучения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специа-

листам из бригады скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприя-

тия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердеч-

ная недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая по-

мощь при травмах и травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды 

ран. Кровотечения наружные и внутренние. Правила оказания помощи при раз-

личных видах кровотечений. Первая помощь при острой боли в животе, эпи-

лепсии, ожогах. Первая помощь при пищевых отравлениях и отравлениях угар-

ным газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для уничтожения гры-

зунов и насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, кислотами и 

щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении 

психоактивными веществами. Общие признаки отравления психоактивными 

веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. 

Строевая подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движе-

нии. 

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 мо-

тострелкового отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Одиночный окоп. 



 

 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке.  

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. 

Фильтрующий противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект 

(ОЗК). Табельные медицинские средства индивидуальной защиты. Первая по-

мощь в бою. Различные способы переноски и оттаскивания раненых с поля боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая 

щель. Блиндаж. Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава. 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитатель-

ной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокуль-

турными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе прави-

лами и нормами поведения.  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, раз-

вития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и прояв-

ляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколе-

нию, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному при-

менению принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, 

соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, бережном 

отношении к окружающим людям, культурному наследию и уважительном от-

ношении к традициям многонационального народа Российской Федерации и к 

жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, гото-

вого и способного применять принципы и правила безопасного поведения в те-

чение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и 

ответственности в области защиты населения и территории Российской Феде-



 

 

рации от чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасно-

стью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедея-

тельности как основы для благополучия и устойчивого развития личности, об-

щества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, нацио-

нализма 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 орга-

низаций и институтов гражданского общества в области обеспечения ком-

плексной безопасности личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к 

своему народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отече-

ства, гордости за свою Родину и Вооружённые Силы Российской Федерации, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, российской армии и 

флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, истори-

ческому и природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Во-

оружённых Сил Российской Федерации, достижениям России в области обес-

печения безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная 

убеждённость и готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воин-

ства; 



 

 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, 

общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, го-

товность реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и от-

ветственно действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению 

риска возникновения опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситу-

ации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, се-

мье, культуре и традициям народов России, принятие идей волонтёрства и доб-

ровольчества; 

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 безопас-

ности в технических, естественно-научных, общественных, гуманитарных об-

ластях знаний, современной концепции культуры безопасности жизнедеятель-

ности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осозна-

ние его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, 

общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов без-

опасного поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, без-

опасно действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 



 

 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения 

к своему здоровью и здоровью окружающих; 

знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в 

случае необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных 

форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для 

развития личности, общества и государства, обеспечения национальной без-

опасности; 

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 протяже-

нии всей жизни; 

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной среды, осознание гло-

бального характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасно-

сти личности, общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

соблюдения экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; уме-

ние прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предприни-

маемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленно-

сти. 

В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у 



 

 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасно-

сти личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесто-

ронне анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в раз-

личных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, 

сравнения и классификации событий и явлений в области безопасности жизне-

деятельности, выявлять их закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) 

ситуации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделен-

ных критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски 

возможных последствий для реализации риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности лично-

сти, общества и государства, анализировать их различные состояния для реше-

ния познавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную 

жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита ин-

формации, необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в об-

ласти безопасности жизнедеятельности; 

осуществлять различнве виды деятельности по приобретению нового 

знания, его преобразованию и применению для решения различных учебных 

задач, в том числе при разработке и защите проектных работ; 



 

 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать но-

вые идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учё-

том установленных (обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между ре-

альным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в 

повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач резуль-

таты, обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность 

их реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных 

задач в области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые 

знания и навыки в повседневную жизнь. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа 

различных видов информации из источников разных типов при обеспечении 

условий информационной безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом харак-

тера решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и за-

щите от опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий в учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники без-

опасности и гигиены. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 



 

 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную комму-

никацию, переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать 

значение социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; 

безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с исполь-

зованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-

ности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный 

способ и составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за своё решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на осно-

ве личных предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний 

других предметных областей; повышать образовательный и культурный уро-

вень. 

У обучающегося будут сформированы 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 деятель-

ность; контролировать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной 

ситуации, выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности 

контроля всего вокруг; 



 

 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образова-

тельной ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы в конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих 

интересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять 

план, распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуж-

дать процесс и результат совместной работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий ре-

зультат по совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуа-

циях; предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической 

значимости; проявлять творчество и разумную инициативу. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего 

общего образования  

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающих-

ся активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и 

группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого 

развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется 

в понимании существующих проблем безопасности и способности построения 

модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной 

жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения 

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

способов их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности 

в различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природ-



 

 

ной среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способами пре-

дупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знание порядка действий в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил до-

рожного движения всеми участниками движения, правил безопасности на 

транспорте; знание правил безопасного поведения на транспорте, умение при-

менять 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 ситуа-

циях природного характера; сформированность представлений об экологиче-

ской безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного при-

родопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания 

первой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфек-

ционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохра-

нении психического и физического здоровья, негативного отношения к вред-

ным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуаци-

ях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение разли-

чать опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминально-

го характера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать 

им; сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном вза-

имодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в 

том числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную 

деятельность) и противодействовать им; 



 

 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практи-

ке для предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и 

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

права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии 

на жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание ро-

ли государства в противодействии терроризму; умение различать приёмы во-

влечения в экстремистскую и террористическую деятельность и противодей-

ствовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровня террори-

стической опасности; знание порядка действий при угрозе совершения терро-

ристического акта, при совершении террористического акта, при проведении 

контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, 

угрозах военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание 

основ обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей гражда-

нина в области гражданской обороны; знание действия при сигналах граждан-

ской 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 ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в 

этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодатель-

ства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о роли государства, общества и личности в 

обеспечении безопасности. 

2.17.16.3. Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечи-

вается посредством включения в указанную программу предметных результа-

тов освоения модулей ОБЖ. 

2.17.16.4. Образовательная организация вправе самостоятельно опреде-



 

 

лять последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 к приказу 

от 31.08.2023 № 322-Д 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отноше-

ний (универсальный профиль)  

– элективные курсы 

 

 

Элективный курс «Математический практикум» 11 класс 

Пояснительная записка 

      Элективный курс «Математический практикум» рассчитан на 34 часа. 

Данная программа курса сможет привлечь внимание учащихся, которым ин-

тересна математика. 

Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способ-

ствует развитию логического мышления учащихся, систематизации знаний 

при подготовке к выпускным экзаменам. Используются различные формы 

организации занятий, такие как лекция и семинар, групповая, индивидуаль-

ная деятельность учащихся. Результатом предложенного курса должна быть 

успешная сдача ЕГЭ. 

 

Цели курса: 

 На основе коррекции базовых математических знаний учащихся за курс 

5 – 9 классов совершенствование математической культуры и творче-

ских способностей учащихся. Расширение и углубление знаний, полу-

ченных при изучении курса алгебры. 



 

 

 Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и 

умений. Умение применять полученные навыки при решении нестан-

дартных задач в других дисциплинах. 

 Создание условий для формирования и развития у обучающихся навы-

ков анализа и систематизации, полученных ранее знаний; подготовка к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 

Задачи курса: 

 Реализовать индивидуализацию обучения; удовлетворить образова-

тельную потребность школьников по алгебре. Формировать устойчи-

вый интерес учащихся к предмету. 

 Выявлять и развивать их математические способности. 

 Обеспечить усвоения обучающимися наиболее общих приемов и спо-

собов решения задач. Развить умения самостоятельно анализировать и 

решать задачи по образцу и в незнакомой ситуации; 

 Формировать и развивать аналитическое и логическое мышление. 

 Расширить математическое представление  учащихся по определённым 

темам, включённым в программы вступительных экзаменов в другие 

типы учебных заведений. 

 Развить коммуникативные и обще-учебные навыки, навыки самостоя-

тельной работы, умения вести дискуссию, аргументировать ответы. 

 

 

Виды деятельности на занятиях: 

лекция учителя, беседа, практикум, консультация, ИКТ технологии. 

Результаты изучения элективного курса. 

Программа предполагает достижение выпускниками школы следующих лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов. 

В личностных результатах сформированность: 



 

 

— ответственного отношения к учению, готовность и способность обучаю-

щихся к самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации 

учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, заинтере-

сованность в приобретении и расширении математических знаний и способов 

действий, осознанность построения индивидуальной образовательной траек-

тории; 

— коммуникативной компетентности в общении, в учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности по предмету, 

которая выражается в умении ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, выстраивать аргументацию и вести конструктив-

ный диалог, приводить примеры и контрпримеры,  а также понимать и ува-

жать позицию собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов; 

— целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики. Сформированность представления об 

изучаемых математических понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений; 

— логического мышления: критичности (умение распознавать логически не-

корректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опро-

вержения, постановка задач, формулировка проблем . 

В метапредметных результатах сформированность: 

— способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выпол-

нения; 

— умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения це-

лей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

задач; 

— умения находить необходимую информацию в различных источниках (в 

справочниках, литературе, интернете), представлять информацию в различ-



 

 

ной форме (словесной, табличной, графической, символической), обрабаты-

вать, хранить и передавать информацию в соответствии с познава-_ 

тельными или коммуникативными задачами; 

— владения приёмами умственных действий: определения понятий, обобще-

ния, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного вы-

бора оснований и критериев, установления родо-видовых и причинно-

следственных связей, построения умозаключений индуктивного, дедуктивно-

го характера или по аналогии; 

В предметных результатах  сформированность: 

— умений работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терми-

нологию и символику, использовать различные языки математики (словес-

ный, символический, графический, табличный), доказывать ма_ 

тематические утверждения; 

— умения использовать базовые понятия из основных разделов содержания 

(число, функция, уравнение, неравенство, вероятность, множество, доказа-

тельство и др.); 

— представлений о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; практических навыков выполнения устных, письменных, ин-

струментальных вычислений, вычислительной культуры; 

— представлений о простейших геометрических фигурах, пространственных 

телах и их свойствах; и умений в их изображении; 

— умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров, площадей и объёмов простейших геометриче-

ских фигур; 

— умения использовать, приёмы тождественных преобразований рациональ-

ных выражений, решения уравнений, неравенств и их систем; идею коорди-

нат на плоскости для интерпретации решения уравнений, неравенств и их си-

стем; алгебраического аппарата для решения математических и нематемати-

ческих задач; 



 

 

— умения использовать систему функциональных понятий, функционально-

_графических представлений для описания и анализа реальных зависимостей; 

— представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, но-

сящих вероятностный характер; 

— приёмов владения различными языками математики (словесный, символи-

ческий, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и до-

казательства; 

— умения применять изученные понятия, аппарат различных разделов курса к 

решению межпредметных задач и задач повседневной жизни. 

 

Требования к уровню подготовки: 

Выполнение практических занятий имеет целью закрепить у учащихся теоре-

тические знания и развить практические навыки и умения в области алгебры, 

и успешной сдачи ЕГЭ по математике. 

 Учащиеся должны знать, что такое проценты и сложные проценты, ос-

новное свойство пропорции. 

 Знать схему решения линейных, квадратных, дробно-рациональных, 

иррациональных уравнений. 

 Знать способы решения систем уравнений. 

 Знать определение параметра; примеры уравнений с параметром; ос-

новные типы задач с параметрами; основные способы решения задач с 

параметрами. Знать определение линейного уравнения и неравенства с 

параметрами. Алгоритмы решения линейных уравнений и неравенств с 

параметрами графическим способом. Определение квадратного урав-

нения и неравенства с параметрами. Алгоритмы решения 

квадратного уравнения и неравенства с параметрами графическим спо-

собом 

 проводить тождественные преобразования иррациональных, показа-

тельных, логарифмических и тригонометрических выражений. 



 

 

 решать иррациональные, показательные, логарифмические и тригоно-

метрические уравнения и неравенства. 

 решать системы уравнений изученными методами. 

 строить графики элементарных функций и проводить преобразования 

графиков, используя изученные методы. 

 

 применять аппарат математического анализа к решению задач. 

 применять основные методы геометрии (проектирования, преобразова-

ний, векторный, координатный) к решению геометрических задач. 

 Уметь применять вышеуказанные знания на практике. 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 

1. Текущий контроль: практическая работа, самостоятельная работа. 

2. Тематический контроль: тест. 

3. Итоговый контроль: итоговый тест. 

В течение всего курса учащиеся составляют экзаменационную работу с по-

дробным решением каждого задания, опираясь на демоверсию ЕГЭ по мате-

матике 2024 г. Данная работа является зачетной работой элективного курса 

«Математический практикум». 

 

Содержание 

Тема 1. Вычисления и преобразования (6часов) 

Преобразования алгебраических выражений и дробей, числовых рациональ-

ных выражений, буквенных иррациональных выражений, числовых тригоно-

метрических выражений. Вычисление значений тригонометрических выра-

жений. Выполнение действий с целыми числами, натуральными степенями и 

целыми рациональными выражениями, с дробями, целыми степенями и 

дробно-рациональными выражениями, действия с корнями, дробными степе-

нями и иррациональными выражениями. 

Тема 2. Практико – ориентированные задачи (6 часов) 



 

 

Чтение  графиков  и  диаграмм.  Работа  с  графиками,  схемами,  таблицами. 

Определение величины по графику. Определение величины по диаграмме. 

Начала теории вероятностей. 

Классическое определение вероятности задания на построение и исследование 

простейших математических моделей: моделирование реальных ситуаций с ис-

пользованием статистических и вероятностных методов, решение простейших 

комбинаторных задач методом перебора, а также с использованием известных 

формул; вычисление в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов. Простейшие текстовые задачи. Выбор оптимального 

варианта. Задачи с прикладным содержанием. Текстовые задачи. Числа и их 

свойства. 

 

Тема 3. Стереометрия (6 часов) 

Задачи на нахождение объемов и площадей поверхностей пространственных 

фигур. Основные формулы для нахождения значений геометрических величин 

пространственных фигур, дополнительные построения. Углы и расстояния в 

пространстве. 

 

Тема 4. Типовые задания ЕГЭ (16 часов) Тригонометрические уравнения: ме-

тоды решений и отбор корней. Арифметический способ. Алгебраический спо-

соб. Геометрический способ. 

Основные методы решения тригонометрических уравнений. Тригонометриче-

ские уравнения, линейные относительно простейших тригонометрических 

функций. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим урав-

нениям с помощью замены. Метод разложения на множители. Комбинирован-

ные уравнения. 

Многогранники: типы задач и методы их решения. 

Расстояния и углы. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до 

прямой. 



 

 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между скрещивающимися пря-

мыми. 

Угол между двумя прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между 

плоскостями. 

Площади и объемы. Площадь поверхности многогранника. Площадь сечения 

многогранника. Объем многогранника. 

Системы неравенств с одной переменной. Решение показательных и логариф-

мических неравенств. Показательные неравенства. Логарифмические неравен-

ства. Смешанные неравенства. Системы неравенств. 

Планиметрические задачи. 

Функция и параметр. Функции, заданные в явном виде. Применение свойств 

функции. Функции, заданные в неявном виде. Решение задач разными способа-

ми. 

Задачи на целые числа. Делимость целых чисел. Десятичная запись числа. 

Сравнения. Выражения с числами. Выражения с переменными. Методы реше-

ния уравнений и неравенств в целых числах. 

Тематическое планирование 

№ Наименование  разделов и тем Количество 

 часов 

1 Вычисления и преобразования 6 

1.1. Преобразования алгебраических выражений и дробей 1 

1.2. Преобразования числовых рациональных выражений 1 

1.3. Преобразования числовых и буквенных иррациональных 

выражений 

2 

1.4. Преобразования числовых и буквенных тригонометриче-

ских выражений 

2 

2 Практико-ориентированные  задачи 6 

2.5. Задачи с прикладным содержанием 2 

2.6. Графики и диаграммы. 2 

2.7. Вероятность. 2 

3 Стереометрия 6 

3.8. Стереометрия: углы и длины. 3 

3.9 Стереометрия: объемы и площади. 3 

4 Типовые задания ЕГЭ 16 

4.10. Тригонометрические уравнения 3 

4.11. Углы и  расстояния в пространстве 3 



 

 

4.12. Неравенства,  системы неравенств 4 

4.13. Многоконфигурационная планиметрическая задача 2 

4.14. Уравнения,  неравенства, системы с параметром 2 

 Числа и их свойства 2 

 Итого 34 ч 

 

Приложение 6 к приказу 

от 31.08.2023 № 243-Д 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по обществознанию 

«ШКОЛА БУДУЩЕГО АБИТУРИЕНТА» 

В 10-11 КЛАССАХ 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предназначена для подготовки обучающихся 

10-11 классов к единому государственному экзамену по обществознанию. Она 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта и примерной программы по обществознанию под редакцией Л.Н. Бого-

любова. 

Цели и задачи программы 
Главная цель программы – подготовка учащихся к успешной сдаче государ-

ственного экзамена по обществознанию в формате ЕГЭ. 

-    овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую)  информацию,  анализировать, систематизи-

ровать полученные данные;  освоение способов познавательной,   коммуника-

тивной,   практической  деятельности,   необходимых  для  участия   в  жизни 

гражданского общества и государства; 

-   формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и обществен-

ной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми раз-

личных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами за-

щите правопорядка в обществе. 

-    подготовка учащихся к сдаче единого государственного экзамена по обще-

ствознанию,  отработка практических навыков учащихся при выполнении зада-

ний  разного типа. 

Данная программа включает темы, относящиеся ко всем содержательным 

блокам школьного курса обществознания: «Общество», «Духовная жизнь об-

щества», «Человек», «Познание», «Экономика», «Социальные отношения», 

«Политика», «Право».      

Успешная сдача ЕГЭ по обществознанию требует от экзаменуемого не 

только глубокого знания учебного материала и соответствующего уровня 

сформированности ведущих умений и понимания смысла заданий, включённых 



 

 

в экзаменационную работу, способности выстраивать свою мыслительную дея-

тельность в нужном направлении. Поэтому нужна планомерная, систематиче-

ская деятельность по развитию сообразительности, творческих и аналитических 

способностей, что предполагает определённую тренировку в выполнении зада-

ний различной степени сложности. Такая тренировка может быть эффективной 

в том случае, если экзаменуемому будет предложен значительный по своему 

объёму банк вариативных заданий, различающихся по проверяемому содержа-

нию, степени сложности и форме представления результатов их выполнения.

    

Это позволит преодолеть определённый психологический барьер перед 

экзаменом, связанный с незнанием большинства экзаменуемых, как им следует 

оформить результат выполненного задания. 

Особенность программы 

Данный курс включает в себя основы философии, социологии, политоло-

гии, экономики, культурологи, теории цивилизаций, правоведения. Ключевой 

задачей является раскрытие особенностей развития основных сфер жизни со-

временного общества — духовной культуры, экономической, политической, 

социальной и правовой. Курс ориентирован на Обязательный минимум содер-

жания образования по обществоведению для средней (полной) школы и соот-

ветствует требованиям, предъявляемым современным образовательным стан-

дартом. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 
Программа данного курса предлагается для учащихся 10-11 классов, где 

ставится главная задача подготовить учащихся школы к сдаче выпускных экза-

менов по обществознанию в формате ЕГЭ. 

Формы занятий 

Основные формы проведения занятий курса – лекция и  практикум. 

В завершении  каждой темы предполагается решение тренировочных заданий, 

что позволит закрепить теоретические знания на практическом уровне.  

 Практикум предполагает знакомство со структурой  экзаменационной ра-

боты по обществознанию, а также с особенностями  выполнения заданий раз-

личных типов. 

Ведущими методами изучения являются: 
●  речевая деятельность; 

●  практические умения для выполнения заданий различных видов ЕГЭ. 

Форма подведения итогов: 
-пробный экзамен по обществознания (по КИМ ЕГЭ). 

Предполагаемые результаты освоения содержания курса 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

программа направлена на достижение следующих результатов её освоения: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся систе-

ме в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 



 

 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недо-

стающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и про-

цессов общественного развития. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название темы занятия Содержание занятия Кол-во 

часов 

1 Структура и содержание 

КИМов ЕГЭ по обществозна-

нию в 2024 году. 

Спецификации единого государственного 

экзамена по обществознанию 2024 года. 

Кодификаторы элементов содержания ЕГЭ 

2022года по обществознанию. Структура 

ЕГЭ по обществознанию (длительность эк-

замена, система оценивания ответов) 

2 

2 ЕГЭ по обществознанию. За-

дания части 1 и 2: особенно-

сти, содержание. 

Задания части 1 и 2: особенности, содержа-

ние. Правила выполнения заданий части 1 и 

2 по обществознанию. 

2 

РАЗДЕЛ: ОБЩЕСТВО 

 

 

4 Общество как динамическая 

система. 

Взаимосвязь экономической политической, 

социальной и духовной сфер общества. 

Важнейшие институты общества. Обще-

ство и природа. Общество и культура. 

2 

5 Общественное развитие. Ти-

пология обществ. 

Понятие общественного прогресса. Много-

вариантность общественного развития. Ти-

пология обществ. Процессы глобализации 

и становление единого человечества. Гло-

бальные проблемы человечества. 

2 

6 Практикум: анализ текстов из 

КИМ 

 2 

РАЗДЕЛ: ЧЕЛОВЕК 

7 Человек как результат биоло-

гической и социокультурной 

эволюции. 

Бытие человека. Деятельность человека, ее 

основные формы. Деятельность и творче-

ство. Потребности и интересы человека. 

Способности человека. Самореализация. 

2 

8 Индивид, индивидуальность, 

личность. 

Социализация индивида. Внутренний мир 

человека, сознательное и бессознательное. 

2 



 

 

Самопознание. Свобода и ответственность 

личности. Мировоззрение, его виды и фор-

мы. 

9 Практикум по теме  2 

РАЗДЕЛ: ПОЗНАНИЕ 

10 Познание мира. Формы по-

знания. 

Познание мира. Формы познания: чув-

ственное и рациональное, истинное и лож-

ное. Истина и ее критерии. Относитель-

ность истины. Виды человеческих знаний. 

Научное познание. Социальные науки, их 

классификация. 

2 

11 Практикум по теме: анализ 

текстов из экзаменационных 

билетов, упражнения в напи-

сании эссе 

 2 

РАЗДЕЛ: ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 

12 Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народ-

ная, массовая и элитарная культуры; моло-

дежная субкультура. Средства массовой 

информации. 

2 

13 Искусство, наука, религия. Искусство, его формы, основные направле-

ния. Наука. Социальная и личностная зна-

чимость образования. Религия. Роль рели-

гии в жизни общества. Мировые религии. 

2 

14 Мораль. Нравственная куль-

тура. 

Мораль. Нравственная культура. Тенден-

ции духовной жизни современной России. 

2 

15 Практикум по теме  2 

РАЗДЕЛ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

16 Экономика и экономическая 

наука. 

Экономическое содержание собственности. 

Экономические системы. Факторные дохо-

ды. 

2 

17 Измерители экономической 

деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и разви-

тие. 

Рыночный механизм. Многообразие рын-

ков. Постоянные и переменные затраты. 

2 

18 Роль государства в экономи-

ке. Налоги и налоговая поли-

тика. 

Бюджетно-налоговое регулирование. Госу-

дарственный бюджет. Виды, причины и по-

следствия инфляции. Денежно-кредитное 

регулирование. Деньги. Банковская систе-

ма. Финансовые институты. Акции, обли-

гации и другие ценные бумаги. 

2 

19 Мировая экономика, внешняя 

торговля, мировая финансо-

вая система. Рынок труда. 

Экономика потребителя. Семейная эконо-

мика. Экономика производителя. Произ-

водство, производительность труда. Из-

2 



 

 

держки, выручка, прибыль. Заработная пла-

та и стимулирование труда. Безработица. 

20 Репетиционный экзамен в 

формате ЕГЭ 

 2 

РАЗДЕЛ: СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

21 Социальные группы, их клас-

сификация. Социальный ста-

тус, социальная роль. 

Социальное взаимодействие и обществен-

ные отношения. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальная мобильность. 

Социальные нормы. Отклоняющееся пове-

дение. Социализация, социальный контроль 

и самоконтроль. 

2 

22 Семья и брак как социальные 

институты. 

Правовые основы брака и семьи. Демогра-

фическая и семейная политика в Россий-

ской Федерации. 

2 

23 Конституционные основы 

национальной политики в 

Российской Федерации. 

Этнические общности. Межнациональные 

отношения. Социальный конфликт и пути 

его разрешения. 

Этнические конфликты. 

2 

24 Практикум по теме  2 

РАЗДЕЛ: ПОЛИТИКА 

25 Политическая система, 

структура, функции 

Власть, ее происхождение и виды. Полити-

ческая система, ее структура и функции. 

Признаки, функции, формы государства.. 

2 

26 Политические партии. Изби-

рательная система. 

Политическая идеология. Политические 

партии и движения. Становление много-

партийности в России. Избирательные си-

стемы. Политические режимы. 

2 

27 Государственный аппарат. 

Гражданское общество. Че-

ловек в политической жизни. 

Государственный аппарат. Местное само-

управление. Политическая культура. Граж-

данское общество. Правовое государство. 

Человек в политической жизни. Политиче-

ское участие. Политическая элита. Полити-

ческое лидерство. 

2 

28 Практикум по теме  2 

РАЗДЕЛ: ПРАВО 

29 Система права. Правоотно-

шения. Правонарушения. 

Право в системе социальных норм. Система 

права: основные отрасли, институты, от-

ношения. Источники права, правовые акты. 

Правоотношения. Правонарушения. 

2 

30 Конституция РФ. Нормы 

права в РФ. 

Юридическая ответственность и ее виды. 

Публичное и частное право. Основные по-

2 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

 «Будущий абитуриент. История»  

 для 11  класса 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

нятия и нормы государственного, админи-

стративного, гражданского, трудового и 

уголовного права в Российской Федерации. 

Конституция – основной закон государства. 

31 Права человека и гражданина 

по Конституции РФ. 

Права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Международные документы 

по правам человека. Система судебной за-

щиты прав человека. Международное гу-

манитарное право. Международная защита 

прав человека в условиях мирного и воен-

ного времени. Права человека и граждани-

на по Конституции РФ. 

2 

32 Основы Конституционного 

строя Российской Федерации. 

Федерация, ее субъекты. 

Законодательная, исполнительная и судеб-

ная власть в Российской Федерации. Ин-

ститут президентства. Правоохранительные 

органы 

2 

33 Практикум по теме  2 

34 Репетиционный экзамен в 

формате ЕГЭ. 

 2 



 

 

  I. Пояснительная записка.   

- Актуальность и назначение программы   

- Цели изучения курса «Будущий абитуриент. История» 

- Место курса   в учебном плане  

 

II. Планируемые результаты освоения курса факультатива «История дале-

кая  и близкая»   

- Личностные результаты   

- Метапредметные результаты   

- Предметные результаты 

III. Содержание курса факультатива «История далекая и близкая»   

IV. Календарно-тематическое планирование   

 V . Учебно-методическое обеспечение  

 

I. Пояснительная записка 
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования, 

ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения Программы 

основного общего образования с учётом выбора участниками образователь-

ных отношений курсов внеурочной деятельности. А также: 

- Демонстрационного варианта контрольных измерительных материалов 

государственной итоговой аттестации 2023 года по истории; 

- Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения в 2023 году 

государственной итоговой аттестации по истории; 

- Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 

2024году государственной итоговой аттестации по истории. 

Актуальность реализации данной программы обусловлена потребностью на до-

полнительное изучение учебного предмета истории с целью ликвидации пробе-

лов в знаниях, а также как подготовка к ЕГЭ -2024. 

  

Цель программы – подготовка учащихся к экзамену по истории через 

актуализацию знаний по основным темам курса; углубление представления 

учащихся по предмету, повторение и систематизация знаний посредством 

работы над проблемными задачами и тестовыми заданиями. 

Задачи программы: 

- сформировать представление о структуре и содержании контрольных 

измерительных материалов по предмету; назначении заданий различного типа 

(с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом); 

- сформировать умения работы с инструкциями, регламентирующими 

процедуру проведения экзамена в целом; эффективно распределять время на 

выполнение заданий различных типов; правильно оформлять решения заданий 

с развернутым ответом; 



 

 

- формирование и закрепление системы научных (логических и образных) 

знаний и представлений обо всех достаточно значимых событиях, явлениях и 

процессах отечественной истории с древнейших времён до 21 века.; 

- акцентировать внимание учащихся на тех учебных аспектах и  темах, которые 

являются для них трудными, сложными; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями и 

навыками работы с различными источниками исторической информации. 

МЕСТО КУРСА «Будущий абитуриент.история»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа может быть реализована в работе со школьниками   11 класа 

Программа курса рассчитана на 34 часа, в рамках которых предусмотрены та-

кие формы работы, как консультации, тестирование, тренинги, проекты. 

Программа может быть реализована в течение одного учебного года со 

школьниками  11 классов 1 раз  в неделю. 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

 

       Выпускник на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

представлять культурное наследие России и других стран;  

работать с историческими документами;  

сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты;  

владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 



 

 

      -    локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории; соотно-

сить хронологию истории России и всеобщей истории; 

      - использовать историческую карту как источник информации о территории 

России и других государств, значительных социально-экономических процес-

сах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах круп-

нейших событий и др.; 

       -  анализировать информацию из исторических источников текстов, мате-

риальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

       -    представлять в различных формах описания, рассказа: 

а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и 

других странах; 

б) ключевые события эпохи и их участников; 

в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

      -     систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

     -  раскрывать характерные, существенные черты экономического и социаль-

ного развития России и других стран, политических режимов, международных 

отношений; 

     -  объяснять причины и следствия наиболее значительных событий в России 

и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств 

и др.); 

     -  сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдель-

ных стран в новую и новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и рево-

люции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

    -    давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

    Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  

определять место и время создания исторических документов;  

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных 

стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 



 

 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций;  

использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей;  

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

 

   Требования к уровню подготовки выпускников. 

       знать/понимать: 

 Факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность исто-

рического процесса; 

 Особенности исторического, социологического, политологического, 

культурологического анализа событий, явлений, процессов прошлого; 

 Взаимосвязь и особенности истории России и мира; 

 Периодизацию отечественной и всемирной истории; даты; 

 Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 Историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 Важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировав-

шиеся в ходе исторического развития; 

 

        уметь: 

 Проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа; 

 Критически анализировать источник исторической информации; 

 Систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического 

процесса; 

 Анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема); 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий оте-

чественной и всеобщей истории; 



 

 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, ре-

шении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных ис-

точников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, гра-

ницы государств, города, места значительных исторических событий; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, про-

странственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 Формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных 

задач; 

 Представлять результаты изучения исторического материала в конспек-

тах, реферате, рецензии; 

 Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

 

        использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни: 

 Для определения собственной позиции по отношению к явлениям совре-

менной жизни; 

 Использования навыков исторического анализа при критическом воспри-

ятии получаемой извне социальной информации; 

 Соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России 

и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиоз-

ной принадлежности; 

 Осознания себя как представителя исторически сложившегося граждан-

ского, этнокультурного, конфессионального сообщества, Гражданина 

России; 

  Личностные результаты: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гор-

дость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационально-

го народа России, уважение государственных символов; 



 

 

 сформированность гражданской позиции учащегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества, осознающего свои конституцион-

ные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традицион-

ные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократиче-

ские ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-

тур, а также различных форм общественного сознания, осознания своего 

места в поликультурном мире; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность с самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-

мания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государствен-

ных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успеш-

ные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, примене-

нию различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различ-



 

 

ных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организаци-

онных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информа-

ционной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институ-

тов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их дости-

жения; 

 владение различными видами публичных выступлений (высказывания, мо-

нолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диа-

лога;  

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей дея-

тельности в различных формах (сообщения, презентация, реферат, эссе и 

др.). 

 

 Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом развитии челове-

чества как необходимой основы для миропонимания и познания современ-

ного общества;  

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность представлений о современной исторической науки, ее 

специфики, методах исторического познания и роли в решении задач про-

грессивного развития России в глобальном мире; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессио-

нальной и общественной деятельности, поликультурном обществе; 

  владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике; 

  владение приемами работы с историческими источниками, умениями само-

стоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

 сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

 

 



 

 

III. Содержание курса. 

 

    Вводный урок.  

        ГИА как форма итоговой аттестации. Особенности ГИА 11 в 2024 г.    

    Подготовка к ГИА (история)         
       Народы Восточной Европы. Этапы заселения территории нашей страны. 

Каменный век. Природно-климатические условия освоения территории Во-

сточной Европы и их влияние на жизнь и занятия людей. Переход от присваи-

вающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление 

металла и его влияние на первобытное общество.  

        Восточные славяне в древности. Праславяне. Происхождение славян. Про-

блема этногенеза и прародины славянских народов. Особенности ранней исто-

рии славян. Великое переселение народов и славянский мир. Первые письмен-

ные известия о славянах. Характерные черты и особенности расселения восточ-

ных славян. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, 

угро-финские, тюркские племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Ха-

зарский каганат. Борьба восточных славян с кочевыми народами степи, аварами 

и хазарами. Восточные славяне в древности. Особенности хозяйственной дея-

тельности славян и роль природно-географического фактора. Первые торговые 

пути: «из варяг в греки» -  начало объединения племен. Общественный строй: 

род, племя, родовая и соседская община.  

         Возникновение Древнерусского государства. Образование Древнерусского 

государства. Источники по истории Древнерусского государства. «Повесть 

временных лет». Влияние природно-географического фактора на обществен-

ную жизнь восточных славян. Социально-экономические и политические при-

чины объединения племен. Северо-западный союз славянских и финно-

угорских племен. Межплеменная усобица в Новгороде и «призвание варягов». 

Рюрик. Создание Древнерусского государства. «Норманнская теория» в исто-

рической науке. Князья и дружина. Вечевые порядки. Первые русские князья. 

Киев и Новгород – два центра древнерусской государственности. Русь в прав-

ление Олега и Игоря. Развитие норм права. Княгиня Ольга. «Русская Правда». 

Категории населения. Этнический состав древнерусского общества. Походы 

Святослава. Русь во времена Владимира Святославовича.  

        Крещение Руси. Принятие христианства.  

        Государство и общество. Княжеские усобицы. «Лествичный» порядок 

наследования власти. Расцвет Древнерусского государства. Ярослав Мудрый. 

Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Воен-

ные походы русских князей. Княжеские усобицы. Съезд князей в Любече, нача-

ло раздробленности. Общество и государство Древней Руси.  

        Церковь и культура. Верования славянских народов. Особенности древне-

славянского язычества. Влияние культур Запада и Востока. Принятие христи-

анства. Двоеверие. Становление Русской православной церкви. Значение при-

нятия христианства. Православие как основа формирования древнерусской 

культуры и менталитета. Роль церкви в истории Древней Руси. Христианская 

культура и языческие традиции. Влияние Византии и народов Степи. Культура 



 

 

Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Происхождение славянской письменности. Древнерусские монастыри как цен-

тры культуры. 

       Раздробленность Руси. Причины распада Древнерусского государства. 

Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. 

Княжеские усобицы. Русь и степь. Возникновение новых политических цен-

тров. Монархии и республики. Раннефеодальная монархия. Боярская республи-

ка. Деспотическая монархия. Три типа государственных образований в удель-

ной Руси: сходства и различия. Политическая раздробленность на Западе и Во-

стоке Европы: общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – 

начале XIII вв. Характеристика новых центров Руси. Северо-Восточная Рус. 

Юго-Западная Русь. Господин Великий Новгород. Идея единства Русской зем-

ли. «Слово о полку Игореве».  

        Русь между Востоком и Западом. Образование Монгольского государства. 

Империя Чингисхана и ее завоевания. Первое столкновение русских и монголо-

татарами – битва на Калке. Русские земли накануне монголо-татарского наше-

ствия. Монгольское нашествие. Походы Батыя на Северо-Западную Русь. Геро-

ическая оборона русских земель. Вторая волна нашествия – княжества Южной 

и Юго-Западной Руси. Общие причины поражения русских княжеств. Поход 

Батыя в страны Восточной и Центральной Европы: объективные и субъектив-

ные причины завершения походов. Последствия монгольского нашествия. 

Включение русских земель в систему управления Монгольской империи.  

        Особенности развития западных русских земель. Западноевропейская экс-

пансия на северо-западных границах русских земель. Вторжение немецких ры-

царей и образование орденов крестоносцев в Прибалтике. Борьба с крестонос-

ной агрессией. Невская битва. Ледовое побоище. Образование Великого княже-

ства Литовского. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.            

         Москва во главе объединения русских земель. Возрождение городов. Вос-

становление экономики русских земель. Сельское хозяйство. Внутренние ми-

грации населения. Социальная структура.  Формы землевладения и категории 

населения. Начало объединение русских земель. Роль церкви в консолидации 

русских земель. Причины объединительных процессов в русских землях XIII-

XIV вв. Два центра объединения: Великое княжество Литовское и Русское – 

Северо-Восточная Русь. Борьба за политическую гегемонию в Северо-

Восточной Руси. Тверь как возможный центр объединения русских земель. 

Возвышение Москвы. Переход инициативы объединения к Москве. Политиче-

ские, социальные, экономические и территориально-географические причины 

превращения Москвы в центр объединения русских земель. Политика первых 

московских князей. Новое возвышение Твери. Объединение земель под вла-

стью Москвы.  

          Москва во главе объединения русских земель. Москва как центр объеди-

нения русских земель. Княжение Дмитрия Донского. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. За-

рождение национального самосознания. Начало противостояния с Литвой. За-



 

 

вершение московско-тверского противостояния, поражение Твери. Военное 

противоборство Москвы и Орды. Куликовская битва. Нашествие Тохтамыша.  

          Россия: третье православное царство. Русские земли в конце XIV – пер-

вой половине XV вв. Образование единого Русского государства. Иван III. 

Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астрахан-

ского ханств. «Стояние на Угре». Свержение ордынского ига. Русское государ-

ство и общество во второй половине XV - начале XVI вв. Формирование само-

державной идеологии. Иван III. Титул «государь всея Руси». «Москва – третий 

Рим». Социальные отношения в Московском княжестве. Великое княжество 

Литовское в процессе объединения русских земель.                 

          Культура Руси в период ордынского владычества. Культурное развитие 

русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних 

факторов на развитие русской культуры. Москва как центр развития культуры 

великорусской народности. Возрождение традиций храмового строительства. 

Расцвет древнерусской иконописи. Создание русского иконостаса. Древнерус-

ская литература: летописи, жития, сказания и «хождения». Духовная жизнь по-

сле нашествия. Зарождение национального самосознания. Автокефалия Рус-

ской православной церкви.  

          Россия: третье православное царство. Начало правления Ивана IV. Уста-

новление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Венча-

ние на царство. Реформы Ивана Грозного и их результаты. Избранная Рада. 

Земский собор 1549 г. Новый Судебник 1550 г. Складывание сословно-

представительной монархии. Реформы местного управления. Реформы цен-

трального управления. Военные преобразования. Реформа налогообложения.  

         «Строительство» царства. Стоглавый собор. Внешняя политика. Присо-

единение Казанского и Астраханского ханств. Противостояние с Крымом. При-

соединение народов Поволжья и Приуралья, завоевание Сибирского ханства и 

начало освоения восточных земель. Ермак. Значение продвижения России в 

Сибирь. Значение и последствия реформ. 

          Ливонская война и опричнина. Объективные и субъективные причины 

падения Избранной Рады. Причины и начало Ливонской войны. Учреждение 

опричнины. Характерные черты и смысл опричного управления. Опричный 

террор и попытки противостояния. Изменения в соотношении противобор-

ствующих сил Ливонской войны. Битва при Молодях и ее значение для буду-

щего страны. Отмена опричнины, ее итоги и значение. 

         Россия в конце XVI века. Завершение Ливонской войны и ее итоги. По-

следние годы жизни Ивана Грозного. Черты социально-экономического кризи-

са в стране после опричнины. Царствование Федора Ивановича. Возвышение 

Бориса Годунова. Внутренняя политика правительства Бориса Годунова. Ста-

новление крепостного права. Учреждение патриаршества. Смерть царевича 

Дмитрия и династический кризис 1598 г. Царь Борис Годунов. Нарастание хо-

зяйственного, социального и политического кризиса в стране. 

         Кризис государства и общества. Смутное время. Истоки Смуты. Причины 

и предпосылки Смутного времени. Пресечение правящей династии и обостре-

ние социально-экономических противоречий. Дискуссия о причинах Смуты. 



 

 

Феномен самозванства. Первый самозванец. Причины и цели поддержки само-

званца поляками. Начало гражданской войны. Падение династии Годуновых. 

Царствование Лжедмитрия I и причины его падения. Боярские группировки. 

Правление Василия Шуйского.  Социальные движения в России в начале XVII 

века. Восстание Ивана Болотникова.  

         Кризис государства и общества. Смутное время. Борьба Шуйского с Лже-

дмитрием II. Тушинский лагерь. Интервенция. Борьба с Речью Посполитой и 

Швецией. Осада Смоленска. Свержение Шуйского. Семибоярщина. Избрание 

королевича Владислава на московский трон. Оккупация поляками Москвы. 

Первое ополчение. Падение Смоленска. Причины распада Первого ополчения. 

Захват шведами Новгорода. Угроза утери Россией национальной государствен-

ности. Второе ополчение: Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Освобожде-

ние Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание Михаила Романова на царство. 

Итоги Смуты. 

       Становление самодержавия Романовых. Общая характеристика периода. 

Рост территории государства XVII веке. Экономическое развитие. Сельское хо-

зяйство. Появление мануфактур. Развитие торговли. Особенности социальной 

структуры и их влияние на хозяйственное развитие страны.  

       Русское государство в XVII веке. Царствование Михаила Романова – нача-

ло новой династии. Внутренняя политика – преодоление последствий Смуты. 

Первоочередные задачи укрепления власти и выхода из хозяйственного кризи-

са. Михаил Федорович и патриарх Филарет. Царь Алексей Михайлович. Мо-

нархия XVII века. Судьба Земского собора. Соборное уложение 1649 г. Новый 

характер отношений власти и церкви. Патриарх Никон. Никон и Алексей Ми-

хайлович. Становление абсолютизма. 

       «Бунташный век». Городские восстания. Налоговая реформа и рост соци-

альной напряженности. Соляной бунт. Денежные реформы и их последствия. 

Медный бунт. Необходимость религиозной реформы. Дискуссия о путях ре-

формы.  Церковная реформа. Раскол Русской православной церкви. Старооб-

рядчество. Восстание Степана Разина. Дискуссии о характере социальных дви-

жений в России во второй половине XVII в. 

         Начало формирования многонационального государства. Русская дипло-

матия и дипломаты в XVII в. А.Л. Ордин-Нащокин. Основные направление 

внешней политики России в XVII веке. Война с Речью Посполитой. Русско-

крымские отношения. «Собирание» православных земель. Воссоединение 

Украины с Россией. Богдан Хмельницкий. Русско-шведская война. Андрусов-

ское перемирие и «вечный мир» с Польшей. Специфика отношений с Крымом и 

Турцией. Освоение Сибири. Специфика целей и характера русской колониза-

ции. Отношения с местными народами. Семен Дежнев. Ерофей Хабаров. Рус-

ское население Сибири. Россия на международной арене.  

          Русская культура. Общая характеристика развития культуры. Обмирще-

ния русской культуры. Развитие литературы и публицистики. Новые жанры и 

консервативные традиции. Жития. Бытовые повести. Зодчество и живопись. 

Новые стили в архитектуре. Знаменитые памятники церковной архитектуры. 

Нарышкинское барокко. Поиски новых форм в гражданской архитектуре. Кон-



 

 

серватизм традиций и новые веяния в живописи. Симон Ушаков и его живо-

писная школа. Первые ростки светских жанров. Развитие книгопечатания и об-

разования. Наука. Рост интереса к просвещению в обществе. Государственные, 

церковные, частные школы. Славяно-греко-латинская академия.  

        Власть и общество. Канун реформ. Предпосылки петровских преобразова-

ний. Россия в конце XVII в. Династический кризис. События 1682 г. Избрание 

Петра на царство. Восстание стрельцов. Правление царевны Софьи. В.В. Голи-

цын. Свержение Софьи и фактическое начало правления Петра I. Азовские по-

ходы. Великое посольство. Стрелецкий бунт 1698 г. Северная война 1700-1721 

гг. Нарва. Начало преобразований. Изменения в финансовой системе. Военная 

реформа. Развитие мануфактурного производства. Первые победы. Основание 

Петербурга. Полтавская битва. Перелом в ходе войны. Битва при Лесной. Прут-

ский поход. Завершение Северной войны. Ништадтский мир. 

       Преображенная Россия. Идеология реформ. «Здание» реформ. Администра-

тивные реформы. Губернская реформа. Новые органы управления: Сенат, кол-

легии. Прокурорский и фискальный надзор. Абсолютистская власть и церковь. 

Церковная реформа. Синод. Социальная и экономическая политика. Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Налоговая и фискальная политика. Новый об-

лик государства. Особенности личностного подхода Петра I к самодержавному 

правлению. Культурный перелом. Новшества в быте. Европеизация высших 

слоев общества. Просветительские идеи в воспитании молодого поколения.  

Досуг: новые и традиционные черты. Отношение народа к изменениям в жизни 

страны. Народные выступления. Реформы и общество. Сословный характер 

преобразований в быту. Противники и сторонники реформ. Социальная опора 

петровских преобразований. Борьба с противниками реформ. Дело царевича 

Алексея. Итоги реформ. Оценки личности и деятельности Петра I. 

         Россия после Петра I. Эпоха дворцовых переворотов. Общая характери-

стика периода – роль личностей правителей в управлении и реформировании 

страной. Екатерина I. Верховный тайный совет. А.Д. Меньшиков. Царствование 

Петра II. Приглашение на престол Анны Иоановны. Попытка трансформации 

высшей власти – «кондиции». Правление Анны Иоановны. Бироновщина. Вре-

мя царствования Ивана Антоновича. Б.К. Миних. Переворот в пользу Елизаве-

ты Петровны. Роль личности императрицы в государственных делах.  Внутрен-

няя политика послепетровской России. Внешняя политика 1725-1762 гг. Прав-

ление Петра III.  

       Социально-экономическое развитие страны. Территория и население. Рас-

ширение границ Российской империи. Экономическое развитие страны. Сель-

ское хозяйство. Промышленность. Экономические районы. Развитие внутрен-

ней и внешней торговли. Транспортная система. Формирование капиталистиче-

ского уклада. Сословия империи. «Жалованная грамота дворянству». Рост го-

родов и городского населения. Политика «просвещенного абсолютизма».  

        Внутренняя политика российского самодержавия во второй половине 

XVIII века. Первые годы правления Екатерины II. Проблемы легитимности вла-

сти. Модернизация. Екатерининский «Наказ» и Уложенная комиссия. Государ-

ственно-административное строительство. Реформа Сената. Губернская рефор-



 

 

ма. Социальная политика. Продворянский курс правительства. Социальные 

движения. Крестьянская война 1773-1775 гг. Емельян Пугачев. «Жалованная 

грамота городам». Экономическая политика. Просвещенческие идеи в сфере 

экономики. «Манифест о свободе предпринимательства». Протекционистская 

политика. Банковское дело.  

       Расширение территории государства. Российская империя на рубеже веков. 

Крупные успехи во внешней политике. Основные направления во внешней по-

литике. Польский вопрос. Разделы Речи Посполитой. Войны с Турцией. Россия 

и Речь Посполитая. Русско-шведская война. Выдающиеся победы русского 

оружия. Ф.Ф. Ушаков и А.В. Суворов. Русско-американские отношения. Россия 

и Великая Французская революция. Павловская Россия. Личность, характер, 

убеждения Павла I, их влияние на изменения в стране. Закон о престолонасле-

дии 1797 г. и его историческое значение. Противоречия павловского курса 

внутренней и внешней политики. Итоги века.  

        Образование, наука и культура. Эпоха Просвещения. Культура и быт ека-

терининской России под влиянием идей Просвещения. Русские просветители. 

Н.И. Новиков. Классицизм. Продолжение европеизации культуры. Радикальная 

общественно-политическая мысль – А.Н. Радищев. Просвещение и наука. Раз-

витие школьного образования, его сословный характер. Развитие системы выс-

шего образования. Выдающиеся отечественные и иностранные ученые. М.В. 

Ломоносов. МГУ. Научные экспедиции. Русские изобретатели. Успехи истори-

ческого знания. Художественная культура: течения, жанры, выдающиеся про-

изведения и их авторы. Сентиментализм. Архитектура: знаменитые памятники 

зодчества. Русские зодчие. Барокко. Классицизм. Характерные черты быта. 

        Российское государство в первой половине XIX в. Общая характеристика 

развития страны. Социальный портрет общества. Начало царствования. Внут-

ренняя политик. Двойственный характер реформирования. Деятельность Не-

гласного комитета. Реформа системы государственного управления. Учрежде-

ние министерств. Проекты М.М. Сперанского. Государственный Совет. Поль-

ская Конституция. Самодержавие и крестьянский вопрос.  

        Внешняя политика России в начале XIX века и Отечественная война 1812 

года. Основные направления внешней политики. Трансформация внешнеполи-

тического курса. Конфликт России с Францией. Отечественная война 1812 года. 

Подготовка к войне. Соотношение силы. Планы сторон. Начало войны. Смо-

ленское сражение. М.И. Кутузов. Бородинское сражение и его значение. Совет 

в Филях. Оставление Москвы. Пожар в Москве. Занятие Москвы. Тарутинский 

маневр. Народный характер войны. Партизанское движение. Отступление 

французов из Москвы и изгнание их из России. Зарубежные походы русской 

армии. Венский конгресс. Место и роль России в Священном союзе.  

          Движение декабристов. Предпосылки возникновения и идейные основы. 

Тайные организации. «Союз спасения», «Союз благоденствия», «Северное об-

щество», «Южное общество». Программные документы. Восстание декабри-

стов в Петербурге и Черниговского полка на Украине. Причины поражения. 

Следствие и суд над декабристами. Значение выступления для развития обще-

ственной мысли России.  



 

 

       Россия при Николае I.  Внутренняя политика. Характерные черты никола-

евского типа управления. Охранительные мероприятия царской власти. Значе-

ние III Отделения императорской канцелярии. Изменения в цензуре. Кодифи-

кация законов. Усиление позиций дворянства. Реформа Е.Ф. Канкрина. Кре-

стьянский вопрос при Николае I.  Реформа государственной деревни П.Д. Ки-

селева. Основные направления внешней политики. Россия и подавление рево-

люционных выступлений. Кавказская война. Восточный вопрос. Крымская 

война 1853-1856 гг.  

       Общественная жизнь в первой половине XIX в. Характерные черты обще-

ственного движения в годы правления Николая I. «Теория официальной народ-

ности». Рост оппозиционных настроений в обществе. «Философские письма» 

П.Я. Чаадаева – идеи русского либерализма. Поиск путей развития России за-

падниками и славянофилами. Социалистические идеи.  

         Реформы 1860-1870-х гг. Канун реформ. Подготовка крестьянской рефор-

мы. Портретная характеристика императора Александра II. Осознание обще-

ством неизбежности реформ. Редакционная комиссия. Реформа и общество. 

Основное положение крестьянской реформы и ее осуществление. Манифест и 

Положения 19 февраля 1861 г. Причины недовольства крестьян: незавершен-

ный характер реформ. Значение отмены крепостного права в России. 

         Реформы 1860-1870-х гг. Земская и городская реформы. Закон о земском 

самоуправлении и его реализация. Судебная реформа. Трансформация судеб-

ных инстанций. Суд присяжных. Отношение власти и общества к судебной ре-

форме. Военная реформа. Переход к всеобщей воинской обязанности. Итоги 

реформирования армии. Реформа системы народного образования. Новый уни-

верситетский устав. Противоречия реформирования начального и среднего об-

разования. Итоги и значение Великих реформ и их незавершенный характер. 

        Общественное движение в России во второй половине XIX вв. Консерва-

тизм. Сотрудничество консерваторов в рамках охранительной идеи: М.Н. Кат-

ков и др. Либерализм. Либеральная оппозиция и ее значение в общественном 

движении России. Народничество: идеология и практика. Характерные и осо-

бенные черты идеологии народничества: М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Тка-

чев. Деятельность кружка «чайковцев». «Хождение в народ»: цели и итоги. 

Первая революционная организация – «Земля и воля». Деятельность «Народной 

расправы». Начало рабочего движения и распространение марксизма. Г.В. Пле-

ханов. Первые марксистские рабочие союзы в России. Трансформация идей ли-

берального народничества. Общественный подъем на рубеже 70-80-х гг. XIX в. 

Оживление земско-либеральной оппозиции. Раскол «Земли и воли»: причины и 

итоги. Трансформация идеологии «Народной воли»: от политической борьбы к 

террору. «Диктатура сердца» и «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. Убий-

ство Александра II. Оживление консервативной мысли в царствование Алек-

сандра III. К.П. Победоносцев.  

        Россия - многонациональная империя. Пореформенная Россия. Правление 

Александра III. Вступление на престол Александра III. Личность Александра III 

– причины консервативных взглядов царя. Манифест о незыблемости самодер-

жавия. Самодержавие и дворянство. Внутренняя политика царизма и контрре-



 

 

формы. Борьба с инакомыслием в высшем образовании. Циркуляр о «кухарки-

ных детях». Охранительный характер земской контрреформы. Введение инсти-

тута земских участковых начальников. Курс на укрепление крестьянской об-

щины. Попытка судебной контрреформы. Ограничение компетенции мировых 

судей и суда присяжных. Внесудебный произвол властей. Ужесточение цензу-

ры. Модернизация российской экономики в конце XIX века. Российская про-

мышленность: успехи и издержки развития. Сельское хозяйство. Характерные 

черты капиталистической индустриализации России. Протекционизм властей и 

его влияние на рост экономики. Особенности кустарного производства. Успехи 

и проблемы в развитии финансовой системы страны. Политика правительства в 

отношении рабочего вопроса. Фабричное законодательство.  

        Внешняя политика России во второй половине XIX века. Внешнеполити-

ческий курс в 60-70-е гг. XIX века. Характерные черты внешней политики 

Александра III. Европейская политика. Колебания европейской политики Рос-

сии в 1870-х гг. Союз трех императоров. Восточный кризис: русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Военные успехи наступления русских войск. Проблемы ко-

ординации военных действий российской армии. Оборона Шипки. Успешные 

действия в Южной Болгарии и на Кавказе. Сан-Стефанский мирный договор и 

решение Берлинского конгресса. Значение освобождения балканских народов 

от турецкой зависимости. Присоединение Средней Азии. Этапы российской 

экспансии в Средней Азии. Обострение отношений с Англией. Захват Коканда. 

Вассалитет Бухары и Хивы. Присоединение Туркмении. Значение завоевания 

Средней Азии. Дальневосточная политика. Договор с Китаем и Японией. Рос-

сийско-американские отношения и продажа Аляски. Внешняя политика в 80-

90-е гг. XIX века. Причины преемственности курса внешней политики. Балкан-

ский кризис: причины и последствия. Изменения в расстановке сил в Европе. 

Личностный характер российско-германских противоречий. Образование фран-

ко-русского союза. Итоги внешней политики царя-«миротворца».  

          Культура России в первой половине XIX века. Просвещение и наука. 

Высшее и среднее образование. Книжное дело. Гуманитарные и естественные 

науки. Развитие исторического знания. Вклад российских ученых в отечествен-

ную и мировую науку. Достижения в области техники. Прорыв в химии. Разви-

тие медицины. Географические и научные открытия. Литература. Основные 

тенденции развития музыки и театра. Проникновение в музыку элементов 

народной культуры. Специфика русской песенной культуры. Создание нацио-

нальной оперы. Национальные черты творческого переворота в театральном 

искусстве. Становление русской школы актерского мастерства, новизна и акту-

альность театральных постановок. Архитектура. От классицизма к эклектике. 

Развитие русской скульптуры. Живопись. Творческие поиски русских живо-

писцев: от академизма к жанровому рисунку. 

          Культура России в второй половине XIX века. Образование. Печать и 

книжное дело. Наука. Естествознание. Русское географическое общество. Рус-

ские путешественники и первооткрыватели. Физико-математические науки. 

Рост интереса к истории и развитие исторической науки. Литература. Русский 

театр как школа жизни. Творческое «соревнование» Малого театра в Москве и 



 

 

Александринского театра в Петербурге. Образование Московского Художе-

ственного театра – К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко. Выдаю-

щиеся актеры русской сцены. Музыка. М.П. Мусоргский и «Могучая кучка» 

русских композиторов. Развитие оперного жанра. Живопись. Товарищество пе-

редвижных выставок. Жанровая живопись. Историческая живопись. Батальная 

живопись. Пейзажная живопись. Портретная живопись. Роль коллекции П.М. 

Третьякова в судьбе русской живописи. Скульптура. Архитектура. Творческие 

поиски архитекторов – «русский стиль». Выдающиеся памятники архитектуры 

конца XIX века. и их создатели. 

Россия в начале ХХ вв. Новые тенденции в развитии общества. 

Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к 

смешанной экономике в середине ХХ в. Кризис классических идеологий на 

рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. 

 Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте.  

Первая российская революция. Идейные течения, политические партии и 

общественные движения в России на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 

1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма.  

Российское общество и реформы. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль 

общины в жизни крестьянства. 

Россия в системе мирового рынка и международных союзов. 

Экономический подъем в России. Россия и индустриальные страны Запада. 

Внешнеполитическое положение России. «Восточный вопрос» во внешней 

политике Российской империи. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. 

Первая мировая война. Основные этапы развития системы международных 

отношений в последней трети XIX – начале ХХ вв. Мировая войны в истории 

человечества: экономические, политические, социально-психологические и 

демографические причины и последствия. Россия в Первой мировой войне 

1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-

политический кризис накануне 1917 г.  

Российская революция 1917 года. Революция 1917 г. Падение 

самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России 

республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и противники. 

Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины 

слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение 

Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников 

и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 

г. Формирование однопартийной системы в России.    



 

 

Гражданская война в России. Гражданская война и иностранная 

интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология 

противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Причины поражения белого движения.  

От Российской республики Советов к СССР. Российская революция и 

национальный вопрос. Создание Российской Федерации. Новые государства на 

карте бывшей империи. Образование СССР. Полемика о принципах 

национально-государственного строительства. 

Советская страна в годы НЭПа. Экономическое и политическое положение 

Советской России после гражданской войны. Переход к новой экономической 

политике. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в 

СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, 

противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии 

форсированного социально-экономического развития. 

Пути большевистской модернизации. Индустриализация, ее источники и 

результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. 

Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г. 

Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный 

характер советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата. 

Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х 

гг. Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги 

«культурной революции». Создание советской системы образования. Наука в 

СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

СССР в системе международных отношении. Основные этапы развития 

системы международных отношений накануне второй мировой войны. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и 

проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. 

Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-

гол.  Советско-германские отношения в 1939-1940 г. Складывание 

международно-правовой системы. Лига наций.  

Агрессия гитлеровской Германии. Вторая мировая война в истории 

человечества: экономические, политические, социально-психологические и 

демографические причины и последствия.  

СССР накануне Великой Отечественной воины. Политика СССР на 

начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского 

Союза. 

Начало Великой Отечественной войны. Нападение Германии на СССР. 

Великая Отечественная война: основные этапы военных действий. Причины 

неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской 

территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-

стратегическое и международное значение победы Красной Армии под 

Москвой.  



 

 

Коренной перелом. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на 

Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение 

территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция 

нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского 

военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское 

движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. 

Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. 

Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в 

тылу.  

Победа Антигитлеровской коалиции. СССР в антигитлеровской коалиции. 

Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз 

и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль 

СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства 

мира.  

Начало противостояния. Складывание международно-правовой системы. 

ООН. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной 

войны».  

Мир на гране ядерной войны. От разрядки к новому противостоянию.  

Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. 

Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Биполярный характер 

послевоенной системы международных отношений. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его 

значение. СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – 

начала 1980-х гг. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического 

паритета СССР и США. Афганская война и ее последствия. Политика разрядки 

и причины ее срыва.   

СССР: от Сталина к началу десталинизации. Формирование и развитие 

мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального 

социализма». Попытки демократизации социалистического строя.  

Социально-экономическое положение СССР после войны. 

Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические 

кампании конца 1940-х гг.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. 

ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения 

коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., 

реорганизации органов власти и управления.  

Кризис «развитого социализма». Формирование мировой 

социалистической системы.  

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие 

«теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской 

модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. 

Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных 

тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  



 

 

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. 

СССР в период «перестройки». Попытки модернизации советской 

экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг.  Стратегия 

«ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Введение 

принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения 

в 1989 г.   

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. 

Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в 

жизни советского общества. Причины роста напряженности в межэтнических 

отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и 

политика руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. 

Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем 

внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй 

половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы.  

Становление новой России. Становление новой российской 

государственности. Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие 

Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое 

развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых 

политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные 

отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на 

российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая 

терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений 

собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и 

политических реформ 1990-х гг. 

Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом 

сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль 

политических технологий в общественно-политической жизни страны. 

Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Россия в системе международных отношений. Участие России в 

формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе 

Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и 

проблемы борьбы с международным терроризмом.  

 Мир на пороге XXI века. Современная мировая цивилизация: пути 

развития. Интеграционные процессы. Региональные и общемировые 

конфликты. Международные отношения. Международные организации и 

движения. 



 

 

         Духовная жизнь. Российская культура «серебряного века». Духовная 

жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 

национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в 

развитии художественной культуры. Идейные искания российской 

интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение 

духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  

Культура России: от соцреализма к свободе творчества. Революция и 

культура. От художественного плюрализма к социалистическому реализму. 

Идеология и культура в военные годы. Духовная жизнь в послевоенные годы. 

Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Демократизация 

общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие 

СССР, достижения в освоении космоса.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-

технической революции.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в 

научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура 

хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований 

и информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих 

ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение 

религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного развития 

художественной культуры.  

       Итоговое повторение. Повторение и обобщение. Систематизация знаний. 

Тренировочная работа Статграда в формате ЕГЭ - разбор заданий. 

 

 

 

IV. Календарно- тематическое планирование с указанием количества ча-

сов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Подготовка к ГИА (история) 

 

Класс Раздел (мо-

дуль) 

Темы Часы дата 

11 Вводный урок. Вводный урок. ГИА как форма ито-

говой аттестации. Особенности ГИА 

11 в 2024 г. 

1 5.09 

Подготовка к 

ГИА (история) 

Восточные славяне в древности. 

Основные типы заданий и навыки ра-

боты с ними.  

1 12.09 

Возникновение Древнерусского гос-

ударства. Крещение Руси. Выполне-

ние тестовых заданий.  

1 19.09 



 

 

Русь в правление первых князей. Вы-

полнение заданий к тексту. 

1 26.09 

Раздробленность Руси. Выполнение 

заданий на соответствие и группи-

ровку. 

1 3.10 

Русь между Востоком и Западом. 

Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 

1 10.10 

Москва во главе объединения рус-

ских земель. Выполнение заданий к 

тексту. Работа с понятиями.  

1 17.10 

Образование единого государства - 

Россия. Выполнение заданий на соот-

ветствие между фрагментами исто-

рических источников и их краткими 

характеристиками. 

1 24.10 

Смутное время. Тренировочная рабо-

та Статграда в формате ЕГЭ. 

1 7.11 

Становление самодержавия Романо-

вых. Анализ выполнения трениро-

вочной работы. 

1 14.11 

Российская империя в XVIII в. Ре-

формы Петра Великого. Работа с по-

нятиями. Написание исторического 

сочинения. 

1 21.11 

Российская империя в XVIII в. Эпоха 

дворцовых переворотов. Работа с 

таблицами, картой и пропусками в 

тексте и письмах. 

1 28.11 

Реформы Екатерины II. Выполнение 

заданий на соответствие между 

фрагментами исторических источни-

ков и их краткими характеристиками. 

1 5.12 

Россия в XIX в. Внутренняя и внеш-

няя политика Александра I. Выпол-

нение заданий на соответствие и 

группировку.  

1 12.12 

Россия при Николае I. Движение де-

кабристов. Подготовка к тренировоч-

ной работе. 

1 19.12 

Государственные преобразования 60-

70-х гг. XIX в. Тренировочная работа 

Статграда в формате ЕГЭ - разбор за-

даний. 

1 16.12 



 

 

Внешняя политика России второй 

половине XIX. Россия в конце XIX в. 

Анализ выполнения тренировочной 

работы. 

1 9.01 

Россия в начале ХХ вв. Работа с суж-

дениями, марками и монетами. Напи-

сание исторического сочинения. 

1 16.01 

Первая российская революция Тре-

нировочная работа Статграда в фор-

мате ЕГЭ. 

1 23.01 

Российское общество и реформы.  

Основные типы заданий и навыки ра-

боты с ними. Разбор заданий. 

1 30.01 

Россия в системе мирового рынка и 

международных союзов. Первая ми-

ровая война. Написание историческо-

го сочинения. 

1 6.02 

Российская революция 1917 года. Ра-

бота с термина и заданиями к тексту. 

1 13.02 

Гражданская война в России. Выпол-

нение заданий на соответствие между 

фрагментами исторических источни-

ков и их краткими характеристиками. 

1 20.02 

От Российской республики Советов к 

СССР. Тренировочная работа 

Статграда в формате ЕГЭ - разбор за-

даний. 

1 27.02 

Советская страна в годы НЭПа. Пути 

большевистской модернизации. Ана-

лиз выполнения тренировочной рабо-

ты. 

1 5.03 

СССР в системе международных от-

ношении. Работа с таблицами, картой 

и пропусками в тексте и письмах.  

1 12.03 

Вторая мировая война. Советский 

Союз в годы Великой Отечественной 

войны. Выполнение заданий к тексту. 

1 19.03 

СССР: от Сталина к началу дестали-

низации. Выполнение заданий в фор-

мате ЕГЭ. 

1 2.04 

Кризис «развитого социализма». Ра-

бота с суждениями, марками и моне-

тами. 

1 9.04 

СССР в период «перестройки». Вы- 1 16.04 



 

 

полнение заданий к тексту. Работа с 

понятиями. 

Становление новой России.  Выпол-

нение заданий на соответствие и 

группировку. 

1 23.04 

Российская Федерация: новые рубе-

жи в политике и экономике. Россия в 

системе международных отношений. 

Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 

1 7.05 

Итоговое по-

вторение. 

Итоговое повторение. Тренировочная 

работа Статграда в формате ЕГЭ - 

разбор заданий. 

2 14.05 

21.05 

 Всего 34  

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
 • История России: XVI - конец XVII века, 7 класс/ Андреев И.Л., Данилевский 

И.Н., Фёдоров И.Н. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просве-

щение» 

• История. Всеобщая история. История Нового времени. XIX—начало XX века : 

9-й класс : учебник, 9 класс/ Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. 

и другие ; под ред. Искендерова А. А., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

• История. Всеобщая история. История Средних веков : 6-й класс : учебник, 6 

класс/ Агибалова Е. В., Донской Г. М. ; под ред. Сванидзе А. А., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

• История России: XIX - начало XX века, 9 класс/ Ляшенко Л.М., Волобуев 

О.В., Симонова Е.В., Клоков В.А., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

• История. Всеобщая история. История Древнего мира: 5-й класс: учебник, 5 

класс/ Саплина Е.В., Немировский А.А., Соломатина Е.И., Тырин С.В.; под 

общ. ред. Мединского В.Р., Акционерное общество «Издательство «Просвеще-

ние» 

• История России с древнейших времён до начала XVI века, 6 класс/ Данилев-

ский И.Н., Андреев И.Л., Юрасов М.К. и другие, Акционерное общество «Изда-

тельство «Просвещение»• История России: начало XX - начало XXI века, 10 

класс/ Волобуев О.В., Карпачев С.П., Клоков В.А., Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРОФА»; Акционерное общество «Издательство «Просве-

щение» 

• История. История России. 1946 г. - начало XXI века (в 2 частях), 11 класс/ Да-

нилов А.А. и другие; под редакцией Торкунова А.В., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

• История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 - 1945 гг., 10 класс/ Со-

роко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.; под редакцией Чубарьяна А.О., Акцио-



 

 

нерное общество «Издательство «Просвещение» 

• История. Всеобщая история. Новейшая история. 1946 г. - начало XXI века, 11 

класс/ Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.; под редакцией Чубарьяна А.О., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ  

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
РЕШУ ЕГЭ, ФИПИ, Скайсмарт, ЦОР 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» 

для 10-11 классов среднего общего образования 

АННОТАЦИЯ 

Класс 10-11 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Общеинтеллектуальное 

Формы организации 

внеурочной деятельно-

сти 

Поисковые и научные исследования. Диспут. Прак-

тическое занятие 

Количество часов в не-

делю 

10 класс - 1 

11 класс - 1 

Количество часов в год 10 класс - 30 

11 класс - 30 

Рабочая программа со-

ставлена в соответ-

ствии с требованиями  

 ФГОС СОО  

Реализация программы Программа реализуется по модулям: «Читательская 

грамотность»; «Математическая грамотность»; 

«Финансовая грамотность»; «Креативное мышле-

ние»; «Естественнонаучная грамотность»; «Гло-

бальные компетенции». каждый из которых включа-

ет 5 часов внеурочной деятельности  

Используемые интер-

нет-ресурсы 

 

1. РЭШ. Электронный банк заданий для оценки 

функциональной грамотности. Диагностические ра-

боты Министерства просвещения РФ 

https://fg.resh.edu.ru/ 

2. Электронные формы учебных пособий издатель-

ства Просвещение https://media.prosv.ru/ 

3. Банк заданий ИСРО РАО http://skiv.instrao.ru/bank-



 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности, 10-11 класс  

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапред-

метные ре-

зультаты 

Личностные 

результаты Ученик 

научится 

Ученик по-

лучит воз-

можность 

научиться 

Основы фи-

нансовой 

грамотности 

- оценивать 

форму и со-

держание 

текста в рам-

ках предмет-

ного содер-

жания 

- оценивать 

форму и со-

держание 

текста в рам-

ках мета-

предметного 

содержания 

- интерпрети-

ровать и оце-

нивать мате-

матические 

данные в 

контексте 

лично значи-

мой ситуации 

- интерпрети-

ровать и оце-

нивать мате-

матические 

результаты в 

контексте 

националь-

ной или гло-

бальной си-

туации 

– форму-

лировать 

научную ги-

потезу, ста-

вить цель в 

рамках иссле-

дования, ис-

ходя из куль-

турной нормы 

и сообразуясь 

с представле-

ниями об об-

щем благе; 

– восста-

навливать 

контексты и 

пути развития 

того или ино-

го вида науч-

ной деятель-

ности, опре-

деляя место 

своего иссле-

дования в 

общем куль-

турном про-

странстве; 

– отсле-

живать и 

принимать во 

внимание 

тренды и тен-

Регулятивные 

УУД 

Выпускник 

научится: 

 само-

стоятельно 

определять 

цели, задавать 

параметры и 

критерии, по 

которым 

можно опре-

делить, что 

цель достиг-

нута; 

 оцени-

вать возмож-

ные послед-

ствия дости-

жения постав-

ленной цели в 

деятельности, 

собственной 

жизни и жиз-

ни окружаю-

щих людей, 

основываясь 

на соображе-

ниях этики и 

морали; 

 оцени-

вать ресурсы, 

В сфере от-

ношения 

обучающих-

ся к себе, 

своему здо-

ровью, по-

знанию себя: 

ориентация 

обучающихся 

на достиже-

ние личного 

счастья, реа-

лизацию по-

зитивных 

жизненных 

перспектив, 

готовность и 

способность к 

личностному 

самоопреде-

лению, спо-

собность ста-

вить цели и 

строить жиз-

ненные пла-

ны; 

готовность и 

способность 

обеспечить 

себе и своим 

близким до-

стойную 

Основы чи-

тательской 

грамотности 

Основы ма-

тематиче-

ской грамот-

ности 

Основы есте-

ственнона-

учной гра-

мотности 

zadaniy/ 

4. Открытый банк заданий PISA 

https://fioco.ru/примеры-задач-pisa 

5. МЦКО https://mcko.ru/ 

6.ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 



 

 

- интерпрети-

ровать и оце-

нивать 

личные, 

местные, 

националь-

ные, гло-

бальные 

естественно-

научные про-

блемы в раз-

личном кон-

тексте в рам-

ках 

предметного 

содержания 

- интерпрети-

ровать и оце-

нивать, де-

лать выводы 

и строить 

прогнозы о 

личных, 

местных, 

националь-

ных, гло-

бальных 

естественно-

научных про-

блемах в раз-

личном кон-

тексте в рам-

ках 

метапредмет-

ного содер-

жания 

- оценивать 

финансовые 

проблемы в 

различном 

контексте 

- оценивать 

финансовые 

проблемы, 

делать выво-

денции разви-

тия различ-

ных видов де-

ятельности, в 

том числе 

научных, учи-

тывать их при 

постановке 

собственных 

целей; 

– оцени-

вать ресурсы, 

в том числе и 

нематериаль-

ные (такие, 

как время), 

необходимые 

для достиже-

ния постав-

ленной цели; 

– нахо-

дить различ-

ные источни-

ки матери-

альных и не-

материальных 

ресурсов, 

предоставля-

ющих сред-

ства для про-

ведения ис-

следований и 

реализации 

проектов в 

различных 

областях дея-

тельности че-

ловека; 

– всту-

пать в комму-

никацию с 

держателями 

различных 

типов ресур-

сов, точно и 

в том числе 

время и дру-

гие нематери-

альные ресур-

сы, необходи-

мые для до-

стижения по-

ставленной 

цели; 

 выбирать 

путь достиже-

ния цели, пла-

нировать ре-

шение постав-

ленных задач, 

оптимизируя 

материальные 

и нематери-

альные затра-

ты; 

 организо-

вывать эффек-

тивный поиск 

ресурсов, не-

обходимых 

для достиже-

ния постав-

ленной цели; 

 сопостав-

лять получен-

ный результат 

деятельности 

с поставлен-

ной заранее 

целью. 

Выпускник 

получит воз-

можность 

научиться: 

 самостоя-

тельно ста-

вить и форму-

лировать соб-

ственные за-

дачи в образо-

жизнь в про-

цессе само-

стоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

готовность и 

способность 

обучающихся 

к отстаива-

нию личного 

достоинства, 

собственного 

мнения, го-

товность и 

способность 

вырабатывать 

собственную 

позицию по 

отношению к 

общественно-

политическим 

событиям 

прошлого и 

настоящего на 

основе осо-

знания и 

осмысления 

истории, ду-

ховных цен-

ностей и до-

стижений 

нашей стра-

ны; 

готовность и 

способность 

обучающихся 

к саморазви-

тию и само-

воспитанию в 

соответствии 

с общечело-

веческими 

ценностями и 

идеалами 



 

 

ды, строить 

прогнозы, 

предлагать 

пути реше-

ния. 

объективно 

презентуя 

свой проект 

или возмож-

ные результа-

ты исследо-

вания, с це-

лью обеспе-

чения про-

дуктивного 

взаимовыгод-

ного сотруд-

ничества; 

– само-

стоятельно и 

совместно с 

другими ав-

торами разра-

батывать си-

стему пара-

метров и кри-

териев оценки 

эффективно-

сти и продук-

тивности реа-

лизации про-

екта или ис-

следования на 

каждом этапе 

реализации и 

по заверше-

нии работы; 

– адек-

ватно оцени-

вать риски 

реализации 

проекта и 

проведения 

исследования 

и предусмат-

ривать пути 

минимизации 

этих рисков; 

– адек-

ватно оцени-

вательной де-

ятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

 построе-

нию жизнен-

ных планов во 

временной 

перспективе; 

 при пла-

нировании до-

стижения це-

лей самостоя-

тельно, полно 

и адекватно 

учитывать 

условия и 

средства их 

достижения; 

 выделять 

альтернатив-

ные способы 

достижения 

цели и выби-

рать наиболее 

эффективный 

способ; 

 основам 

саморегуля-

ции в учебной 

и познава-

тельной дея-

тельности в 

форме осо-

знанного 

управления 

своим поведе-

нием и дея-

тельностью, 

направленной 

на достижение 

поставленных 

целей; 

 осу-

ществлять по-

гражданского 

общества; 

принятие и 

реализация 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

бережное, от-

ветственное и 

компетентное 

отношение к 

собственному 

физическому 

и психологи-

ческому здо-

ровью;  

В сфере от-

ношения 

обучающих-

ся к России 

как к Родине 

(Отечеству):  

российская 

идентичность, 

способность к 

осознанию 

российской 

идентичности 

в поликуль-

турном соци-

уме, чувство 

причастности 

к историко-

культурной 

общности 

российского 

народа и 

судьбе Рос-

сии, патрио-

тизм, готов-

ность к слу-

жению Отече-

ству, его за-

щите;  



 

 

вать послед-

ствия реали-

зации своего 

проекта (из-

менения, ко-

торые он по-

влечет в жиз-

ни других 

людей, сооб-

ществ); 

– адек-

ватно оцени-

вать даль-

нейшее раз-

витие своего 

проекта или 

исследования, 

видеть воз-

можные вари-

анты приме-

нения резуль-

татов. 

знавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению 

учебных и по-

знавательных 

задач; 

 адекватно 

оценивать 

свои возмож-

ности дости-

жения цели 

определенной 

сложности в 

различных 

сферах само-

стоятельной 

деятельности; 

 прила-

гать волевые 

усилия и пре-

одолевать 

трудности и 

препятствия 

на пути до-

стижения це-

лей. 

Познаватель-

ные УУД 

Выпускник 

научится: 

 искать и 

находить 

обобщенные 

способы ре-

шения задач, в 

том чис-

ле осуществля

ть разверну-

тый информа-

ционный по-

иск и ставить 

на его основе 

новые (учеб-

уважение к 

своему наро-

ду, чувство 

ответственно-

сти перед Ро-

диной, гордо-

сти за свой 

край, свою 

Родину, про-

шлое и насто-

ящее много-

национально-

го народа 

России, ува-

жение к госу-

дарственным 

символам 

(гербу, флагу, 

гимну); 

формирова-

ние уважения 

к русскому 

языку как 

государствен-

ному языку 

Российской 

Федерации, 

являющемуся 

основой рос-

сийской иден-

тичности и 

главным фак-

тором нацио-

нального са-

моопределе-

ния; 

воспитание 

уважения к 

культуре, 

языкам, тра-

дициям и 

обычаям 

народов, про-

живающих в 

Российской 



 

 

ные и позна-

вательные) 

задачи; 

 критиче-

ски оценивать 

и интерпрети-

ровать ин-

формацию с 

разных пози-

ций, распо-

знавать и 

фиксировать 

противоречия 

в информаци-

онных источ-

никах; 

 исполь-

зовать раз-

личные мо-

дельно-

схематические 

средства для 

представления 

существенных 

связей и от-

ношений, а 

также проти-

воречий, вы-

явленных в 

информаци-

онных источ-

никах; 

 нахо-

дить и приво-

дить критиче-

ские аргумен-

ты в отноше-

нии действий 

и суждений 

другого; спо-

койно и ра-

зумно отно-

ситься к кри-

тическим за-

мечаниям в 

Федерации.  

В сфере от-

ношения 

обучающих-

ся к закону, 

государству 

и к граждан-

скому обще-

ству:  

граждан-

ственность, 

гражданская 

позиция ак-

тивного и от-

ветственного 

члена россий-

ского обще-

ства, осозна-

ющего свои 

конституци-

онные права и 

обязанности, 

уважающего 

закон и пра-

вопорядок, 

осознанно 

принимающе-

го традицион-

ные нацио-

нальные и 

общечелове-

ческие гума-

нистические и 

демократиче-

ские ценно-

сти, готового 

к участию в 

общественной 

жизни; 

мировоззре-

ние, соответ-

ствующее со-

временному 

уровню раз-

вития науки и 



 

 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматривать 

их как ресурс 

собственного 

развития; 

 выхо-

дить за рамки 

учебного 

предмета и 

осуществлять 

целенаправ-

ленный поиск 

возможностей 

для широкого 

переноса 

средств и спо-

собов дей-

ствия; 

 выстра-

ивать индиви-

дуальную об-

разователь-

ную траекто-

рию, учитывая 

ограничения 

со стороны 

других участ-

ников и ре-

сурсные огра-

ничения; 

 менять и 

удерживать 

разные пози-

ции в позна-

вательной де-

ятельности. 

Выпускник 

получит воз-

можность 

научиться: 

 ставить 

проблему, ар-

гументировать 

общественной 

практики, ос-

нованное на 

диалоге куль-

тур, а также 

различных 

форм обще-

ственного со-

знания;  

готовность 

обучающихся 

противостоять 

коррупции.  

В сфере от-

ношений 

обучающих-

ся с окружа-

ющими 

людьми: 

нравственное 

сознание и 

поведение на 

основе усвое-

ния общече-

ловеческих 

ценностей.  

В сфере от-

ношения 

обучающих-

ся к окружа-

ющему миру, 

к живой 

природе: 

мировоззре-

ние, соответ-

ствующее со-

временному 

уровню раз-

вития науки, 

осознание 

значимости 

науки, готов-

ность к науч-

но-

техническому 



 

 

ее актуаль-

ность; 

 само-

стоятельно 

проводить ис-

следование на 

основе приме-

нения методов 

наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать 

гипотезы о 

связях и зако-

номерностях 

событий, про-

цессов, объек-

тов; 

 организо-

вывать иссле-

дование с це-

лью проверки 

гипотез, де-

лать умоза-

ключения 

(индуктивное 

и по аналогии) 

и выводы на 

основе аргу-

ментации. 

Коммуника-

тивные УУД 

Выпускник 

научится: 

 осу-

ществлять де-

ловую комму-

никацию как 

со сверстни-

ками, так и со 

взрослыми 

(как внутри 

образователь-

ной организа-

ции, так и за 

ее пределами), 

творчеству, 

владение до-

стоверной 

информацией 

о передовых 

достижениях 

и открытиях 

мировой и 

отечествен-

ной науки, за-

интересован-

ность в полу-

чении науч-

ных знаний об 

устройстве 

мира и обще-

ства; 

готовность и 

способность к 

образованию, 

в том числе 

самообразо-

ванию, на 

протяжении 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывно-

му образова-

нию как усло-

вию успеш-

ной профес-

сиональной и 

общественной 

деятельности; 

экологическая 

культура, бе-

режное отно-

шение к род-

ной земле, 

природным 

богатствам 

России и ми-

ра, понимание 

влияния соци-



 

 

подбирать 

партнеров для 

деловой ком-

муникации 

исходя из со-

ображений ре-

зультативно-

сти взаимо-

действия, а не 

личных сим-

патий; 

 при осу-

ществлении 

групповой ра-

боты быть как 

руководите-

лем, так и 

членом ко-

манды в раз-

ных ролях 

(генератор 

идей, критик, 

выступаю-

щий, эксперт 

и т. д.); 

 коорди-

нировать и 

выполнять ра-

боту в услови-

ях реального, 

виртуального 

и комбиниро-

ванного взаи-

модействия; 

 разверну-

то, логично и 

точно изла-

гать свою 

точку зрения с 

использовани-

ем адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств; 

ально-

экономиче-

ских процес-

сов на состоя-

ние природ-

ной и соци-

альной среды; 

осознание от-

ветственности 

за состояние 

природных 

ресурсов; 

умения и 

навыки ра-

зумного при-

родопользо-

вания, нетер-

пимое отно-

шение к дей-

ствиям, при-

носящим вред 

экологии; 

приобретение 

опыта эколо-

гически 

направленной 

деятельности; 

эстетическое 

отношение к 

миру, готов-

ность к эсте-

тическому 

обустройству 

собственного 

быта.  

В сфере тру-

довых и со-

циально-

экономиче-

ских отно-

шений: 

уважение всех 

форм соб-

ственности, 

готовность к 



 

 

 распо-

знавать кон-

фликтогенные 

ситуации и 

предотвра-

щать кон-

фликты до их 

активной фа-

зы, выстраи-

вать деловую 

и образова-

тельную ком-

муникацию, 

избегая лич-

ностных оце-

ночных суж-

дений. 

Выпускник 

получит воз-

можность 

научиться: 

 учиты-

вать и коор-

динировать 

отличные от 

собственной 

позиции дру-

гих людей в 

сотрудниче-

стве; 

 учиты-

вать разные 

мнения и ин-

тересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

 продук-

тивно разре-

шать кон-

фликты на ос-

нове учета ин-

тересов и по-

зиций всех 

участников, 

защите своей 

собственно-

сти;  

осознанный 

выбор буду-

щей профес-

сии как путь и 

способ реали-

зации соб-

ственных 

жизненных 

планов; 

готовность 

обучающихся 

к трудовой 

профессио-

нальной дея-

тельности как 

к возможно-

сти участия в 

решении лич-

ных, обще-

ственных, 

государствен-

ных, общена-

циональных 

проблем; 

потребность 

трудиться, 

уважение к 

труду и лю-

дям труда, 

трудовым до-

стижениям, 

добросовест-

ное, ответ-

ственное и 

творческое 

отношение к 

разным видам 

трудовой дея-

тельности; 

готовность к 

самообслужи-

ванию, вклю-



 

 

поиска и 

оценки аль-

тернативных 

способов раз-

решения кон-

фликтов; до-

говариваться 

и приходить к 

общему реше-

нию в сов-

местной дея-

тельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов; 

 брать на 

себя инициа-

тиву в органи-

зации сов-

местного дей-

ствия (деловое 

лидерство); 

 оказывать 

поддержку и 

содействие 

тем, от кого 

зависит до-

стижение цели 

в совместной 

деятельности; 

 в процес-

се коммуни-

кации доста-

точно точно, 

последова-

тельно и пол-

но передавать 

партнеру не-

обходимую 

информацию 

как ориентир 

для построе-

ния действия; 

 вступать в 

чая обучение 

и выполнение 

домашних 

обязанностей. 



 

 

диалог, а так-

же участво-

вать в коллек-

тивном об-

суждении 

проблем, 

участвовать в 

дискуссии и 

аргументиро-

вать свою по-

зицию, вла-

деть моноло-

гической и 

диалогиче-

ской формами 

речи в соот-

ветствии с 

грамматиче-

скими и син-

таксическими 

нормами род-

ного языка; 

 следовать 

морально-

этическим и 

психологиче-

ским принци-

пам общения 

и сотрудниче-

ства на основе 

уважительно-

го отношения 

к партнерам, 

внимания к 

личности дру-

гого, адекват-

ного межлич-

ностного вос-

приятия, го-

товности 

адекватно реа-

гировать на 

нужды дру-

гих, в частно-

сти оказывать 



 

 

помощь и 

эмоциональ-

ную поддерж-

ку партнерам 

в процессе до-

стижения об-

щей цели сов-

местной дея-

тельности 

  

Содержание внеурочной деятельности, 11 класс 

Название 

раздела 

Содержание Форма 

органи-

зации 

Основы фи-

нансовой 

грамотности 

Облигации и ценные бумаги. Векселя. Риски ак-

ций и управление ими. Гибридные инструменты. 

Биржа и брокеры. Фондовые индексы. 

Паевые инвестиционные фонды. Риски и управ-

ление ими. Инвестиционное профилирование. Фор-

мирование инвестиционного портфеля и его пере-

смотр. Типичные ошибки инвесторов. Страхование 

для страхового рынка физических лиц. Государ-

ственное и негосударственное пенсионное страхова-

ние. 

Поиско-

вые и 

научные 

исследо-

вания 

Диспут 

Основы чи-

тательской 

грамотности 

Формирование читательских умений с опорой на 

текст и внетекстовые знания. Электронный текст как 

источник информации. Сопоставление содержания 

текстов научного стиля. Образовательные ситуации 

в текстах. 

Критическая оценка степени достоверности, со-

держащейся в тексте информации. Типы текстов: 

текст-аргументация (комментарий, научное обосно-

вание). Составление плана на основе исходного тек-

ста. Типы задач на грамотность. Аналитические 

(конструирующие) задачи. Работа со смешанным 

текстом. Составные тексты. 

Поиско-

вые и 

научные 

исследо-

вания 

Диспут 

Основы ма-

тематиче-

ской гра-

мотности 

Представление данных в виде таблиц. Простые и 

сложные вопросы.  

Количественные рассуждения, связанные со 

смыслом числа, различными представлениями чи-

сел, изяществом вычислений, вычислениями в уме, 

оценкой разумности результатов. Решение стерео-

метрических задач. Вероятностные, статистические 

зависимости. 

Поиско-

вые и 

научные 

исследо-

вания 

Диспут 

Основы Анализ, интерпретация данных. Преобразование Поиско-



 

 

естествен-

нонаучной 

грамотности 

одной формы представления данных в другую. Рас-

познавание допущения, доказательства и рассужде-

ния в научных текстах. Оценивание c научной точки 

зрения аргументов и доказательств из различных ис-

точников.  

вые и 

научные 

исследо-

вания 

Диспут 

Глобальные 

компетен-

ции  

https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0

%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-

%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa   

Культура и межкультурные отношения «Един-

ственный сюжет»  

Институты, конфликты, права человека «Олим-

пийская команда беженцев»  

Культура и межкультурные отношения «Языко-

вая политика»  

Социально-экономическое развитие и взаимоза-

висимость. Экологическая устойчивость «Повыше-

ние уровня моря»  

Экологическая устойчивость. Социально-

экономическое развитие и взаимозависимость 

«Этичная одежда» 

Практи-

ческое 

занятие 

Креативное 

мышление 

https://rikc.by/ru/PISA/4-ex__pisa.pdf  

Письменное самовыражение. Кубики и истории 

Визуальное самовыражение. Логотип фестиваля 

еды 

Решение естественно-научных проблем. Прило-

жение для экономии воды 

Решение социальных проблем. Велосипед буду-

щего 

Визуальное самовыражение. Благодарность 

Практи-

ческое 

занятие 

 

Тематическое планирование, 11 класс 

Название темы Количество 

часов 

Основы финансовой грамотности 5 

Основы читательской грамотности 5 

Основы математической грамотности 5 

Основы естественнонаучной грамотности 5 

Глобальные компетенции 5 

Креативное мышление 5 

Итого 30 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

«Шаг в будущее» 
 

https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa


 

 

Пояснительная записка 

Программа «Шаг в будущее» способствует формированию качеств кон-

курентоспособного выпускника с личностными и профессиональными компе-

тенциями, востребованными обществом, ориентированного на саморазвитие и 

профессиональную самореализацию. Программа предполагает использование  

как традиционных так и современных методов и форм профессиональной ори-

ентации детей и молодежи  (изучение рынка труда, беседы, экскурсии, дни от-

крытых дверей, фестивали, конкурсы, социальное партнерство, трудовые бри-

гады, рекламные кампании, взаимодействие со СМИ, флеш-мобы, агитбригады, 

мастер-классы и др.). 

Цель программы: воспитание будущих профессионалов, заинтересованных  

в своем профессиональном и личностном росте, способных к самообразованию 

и саморазвитию, нравственных, самостоятельно мыслящих, обладающих реа-

листичным уровнем притязаний, настроенных на самореализацию в современ-

ном социуме. 

Для реализации поставленной долгосрочной цели, необходимо решение 

конкретных задач: 

 создание педагогических, психологических и социальных условий для 

личностного и профессионального роста; 

 содействие достижению соответствия между спросом и предложением 

на рынке труда Хабаровского края; 

 повышение конкурентоспособности образовательного учреждения для 

подготовки выпускников по профессиям и специальностям, реализуе-

мым в ОУ;  

 развитие новых форм профориентационной деятельности; 

 актуализация процесса профессионального самоопределения учащих-

ся благодаря специальной организации их деятельности, включающей 

получение знаний о себе, о мире профессионального труда; 

 развитие у учащихся способности к профессиональной адаптации в 

современных социально-экономических условиях; 

 формирование навыков и качеств, способствующих успешному взаи-

модействию с социумом. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год) 

Содержание программы. 

Направление «Семья». 

Цель работы: обеспечение взаимодействия школы, классного руководителя, 

педагогов с родителями, привлечение их к воспитательному процессу, к уча-

стию в общешкольных и классных мероприятиях, помощь ребятам в определе-

нии с выбором профессии через семейные традиции. 

Предполагаемый результат деятельности: понимание учащимися ценно-

сти  и важности семейных отношений и сохранение семейных традиций, воспи-

тание справедливости, честности, доброжелательности, способности к сопере-

живанию, уважение профессионального выбора своих родителей. 

Мероприятия по реализации данного направления работы. 



 

 

Этап 

реали-

зации 

Содержание деятельности 

 

10 

класс 

1. Выбор родительского комитета (на 10 -11 класс). Знакомство 

родителей с программами обучения, с программой воспита-

ния. 

2. Родительские собрания: 

«Права и обязанности ребенка: поиск равновесия» 

«Родительский дом как фундамент счастья будущей жизни де-

тей» 

«Поможем детям выбрать профессию» 

3. Психолого – педагогическое просвещение родителей. 

4. Индивидуальные консультации, беседы, информирование о 

результатах воспитания, обучения. 

5. Заседания родительского комитета. 

6. "Дети и родители, узнать себя хотите вы?" совместное со-

брание 

11 класс 1. Родительские собрания: 

«Вечная проблема» (совместно с детьми) 

«Агрессия и насилие в мире взрослых и детей» 

«Как научить ребенка быть успешным» 

«Как подготовиться к итоговой аттестации» 

Общешкольные родительские собрания. 

2. Лекторий «Воспитание толерантности у подростков» 

3. Заседания родительского комитета. 

4. Помощь семье в правильной профессиональной ориентации 

ребенка (консультации психолога, педагогов) 

5. Совместная деятельность родителей и учащихся (проектная 

деятельность, походы и т.п.) 

6. Индивидуальные беседы, консультации. 

7. Вечер «Когда уйдем со школьного двора» 

8. Организация праздников «Последний звонок», «Выпускной 

вечер» 

 

Направление «Интеллект» 

Цель: 

Создать условия для раскрытия интеллектуальных, умственных способ-

ностей каждого ученика в меру его возможностей,  обеспечение разви-

тия познавательной активности учащихся. 

Задачи: 

 Создание ситуации успеха в учебе. 

 Научить самостоятельно получать знания, используя различные техни-

ческие средства. 

 Обеспечить переход на более качественный уровень усвоения знаний. 



 

 

 Формирование внутренней потребности и готовности к получению пол-

ноценного образования и дальнейшего самоопределения. 

Мероприятия по реализации данного направления работы 

Этап реа-

лизации 

Содержание деятельности 

 

10 класс 

1. Классный час «Образование – путь к успеху» 

2. Викторина «Читать – это не модно?» 

3. Методика «Адаптация в 10 классе» 

4. Участие в НПК, олимпиадах 

5. Предметные недели 

6. День самоуправления. 

 

11 класс 

1. Ток – шоу «Ученому и книги в руки» (о получении высше-

го образования). 

2. День самоуправления. 

3. Психологический тренинг «Экзамены – это не страшно!» 

4. Устный журнал «ЕГЭ. Как готовиться к экзамену» 

5. Мониторинг знаний. 

6. Предметные недели, участие в НПК,олимпиады 

Направление «Нравственность» 

Цель работы в этом направлении: оказание помощи учащимся осознать нрав-

ственные нормы и правила, ценности человеческой жизни. 

Мероприятия по реализации данного направления работы. 

Этап реа-

лизации 

Содержание деятельности 

10 класс 1. Классный час «О законах нравственности» 

2. Дискуссия «Деньги и миф» 

3. Акция «Спешите делать добро» 

4. Клуб интересных встреч «Встречи с психологом, сексопатоло-

гом» 

5. Ролевая игра «Супружество без брака» 

6. Устный журнал «Сто советов мудрости» 

7. "Десять заповедей"- основа нравственности человечества 

11 класс 1  Акция «Спешите делать добро» 

2  Классный час «Духовность – норма человеческой жизни» 

3 "Еще раз про любовь" 

4  Просмотр спектаклей, кинофильмов (коллективный просмотр и 

обсуждение). 

5  Диагностика уровня развития нравственных качеств личности. 

Направление  «Здоровье» 

Цель работы: познакомить учащихся с важнейшими жизненными ценностями, 

убедить их в необходимости здорового образа жизни, показать глобальный  ха-

рактер проблем курения, алкоголизма и наркомании, показать необходимость 

здорового образа жизни для профессионального и карьерного роста. 

Предполагаемые результаты: осознание учащимися необходимости вести 



 

 

Охрана жизни и здоровья, отказ от вредных привычек, уважение выбора каждо-

го человека. 

Мероприятия по реализации данного направления работы. 

Этап реа-

лизации 

Содержание деятельности 

10 класс 1. Акция «Чистые игры» в поселке  

2. Ситуативный практикум «Жизнь без вредных привычек» 

3. Конкурсная программа «Школа выживания». 

4. Классный час «Аксиомы алкоголя» 

5. Товарищеские встречи по пионерболу, волейболу, баскетбо-

лу. 

6. Диагностика по алкогольной и наркотической зависимости. 

7. Для мальчиков (беседа фельдшера) 

8. Для девочек (беседа фельдшера) 

11 класс 1. Трудовой десант «Территория чистоты» 

2. Организация школьного праздника «День здоровья» 

3. Классный час «Мир без наркотиков» 

4. Уроки безопасности. 

5. Деловая игра «Я выбираю жизнь» 

6. Видеолекторий «Охрана жизни и здоровья» 

7. Интерактивная беседа «Есть ли будущее у российской се-

мьи?» 

Направление «Я - гражданин» 

Цель работы: формирование у учащихся соответствующих знаний о правах и 

свободах человека в обществе и отношений между личностью и государством, 

требующих осознанного выбора поведения и ответственности за него, воспита-

ние чувства патриотизма, толерантности, гуманизма. 

Предполагаемый результат деятельности: высокий уровень самосознания, 

самодисциплина, уважение человеческого достоинства; формирование профес-

сионально-нравственных качеств гражданина. 

Мероприятия по реализации данного направления работы. 

Этап реа-

лизации 

Содержание деятельности 

10 класс 1. Классный час «Честь имею» 

2. Устный журнал «Дни воинской славы» 

3. Беседа – диалог «Безобидны ли современные молодежные 

течения и увлечения» 

4.  «Вахта Памяти» 

5. Встречи с участниками локальных воин. 

11 класс 1. Беседа «Изменения в уставе РФ о несении воинской служ-

бы. 

2. Диспут «Армия, какой она должна быть» 

3. Акция «Мы с вами, ветераны» 

4. Анкета «Анализ воспитания гражданских и патриотиче-

ских чувств учащихся» 



 

 

5. КТД «Вахта Памяти» 

6. Игровая программа «А ну – ка, парни!» 

Направление  «Профессиональное  самоопределение» 

Цель работы: оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределе-

нии, развитие потребности в образовании и самообразовании. 

Предполагаемый результат: формирование адекватных профессиональных 

притязаний, определение сферы самоутверждения учащихся, на основе форми-

рования понятий «смысл жизни», «идеал», «счастье». 

Мероприятия по реализации данного направления работы. 

Этап реа-

лизации 

Содержание деятельности 

10 класс 1. Деловая игра «Калейдоскоп профессий» 

2. Выбор и работа органов самоуправления. 

3. Выбор и посещение элективных курсов. 

4. Классный час «Особенности трудоустройства несовершен-

нолетних» 

5. Анкета «Мотивы выбора профессии» 

6. Встречи с интересными людьми. 

7. Построение профессионально личностных планов - практи-

ческое занятие 

8.  Профессиональная деятельность и социальный статус че-

ловека.  

11 класс 1. Посещение предметных курсов внеурочной деятельности 

по выбору 

2. Классный час «Выпускнику об основах высшего професси-

онального образования и о правах студентов» 

3. Информационно – правовой практикум «Как избежать кон-

фликтных ситуаций в начале трудовой деятельности». 

4. Анкета «Готовность школьников к выбору профессий»  

5.  

Прогноз рынка труда на ближайшие годы. 

Направление «Общение  и досуг» 

Цель работы: Создание благоприятного воспитательного фона, развитие твор-

ческой деятельности, коммуникативных способностей учащихся, воспитание 

добрых, искренних отношений. Способствовать сплочению классного коллек-

тива. 

Предполагаемые результаты: сплочение классного коллектива, развитие 

коммуникативных качеств и толерантности, осознание учащимися необходи-

мости доброго отношения друг к другу, понимание  ценности любви и дружбы. 

Мероприятия по реализации данного направления работы. 

Этап ре-

ализации 

Содержание деятельности 



 

 

10 класс 1. Классный час "Семья в жизни человека" 

2. Посвящение в старшеклассники. 

3. Защита исследовательских проектов «Мой край: история и 

судьбы» 

4. Заседание круглого стола «Молодежные субкультуры: за и 

против» 

5. Новогодний калейдоскоп 

6. Конкурсно – игровая программа «А ну – ка, парни!» 

11 класс 1. Фотопрезентация «Школьные годы чудесные» 

2. Шоу программа «Веселый девичник» (посвящен 8 Марта) 

3. Театрализованное новогоднее представление 

4. Диспут «Какая армия нам нужна» (Викторина – поздравле-

ние для юношей) 

5. «Детства последний звонок» ( выпускной бал) 

 

Ожидаемые результаты. 

1. Воспитание самостоятельно мыслящих, нравственных граждан, способ-

ных к самообразованию и самореализации на благо общества 

2. Профессионально и социально адаптированный специалист 

3. Содействие достижению баланса между профессиональными интересами 

и возможностями человека, потребностями общества и требованиями 

рынка труда.  

4. Возможность прогнозирования профессиональной успешности подростка  

в какой-либо трудовой деятельности 

5. Содействие профессиональному становлению и развитию молодого чело-

века. 

6. Ученик, владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и 

проектах. 

7. Ученик, любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

любящий свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценно-

сти семьи и общества; готовый самостоятельно действовать и отвечать за 

свои поступки перед семьей и школой; доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; выпол-

няющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окру-

жающих. 

 

Критерии оценки реализации программы. 

Критерии эффек-

тивности  

Показатели  Методики изу-

чения  

Воспитанность  Самооценка личностных ка-

честв.  

Психологический кли-

мат учащихся 10-11 

классов  

Уровень самооценки Методика О.С. Газмана 

"Саморазвитие лично-

сти подростка" 
Уровень саморазвития 



 

 

Сформированность 

индивидуальности 

выпускника  

Нравственная направлен-

ность  

Тест Н.Е.Щурковой 

"Размышляем о жиз-

ненном опыте", педаго-

гическое наблюдение  

Креативность личности вы-

пускника 

Метод экспертной 

оценки продуктов 

творческой деятельно-

сти учащихся 

Компетентность выпускника Наблюдение, анкетиро-

вание 

Удовлетворённость 

учащихся, педагогов 

и родителей  

жизнедеятельностью 

в школе и результа-

тами воспитательно-

го процесса  

Комфортность, защищён-

ность личности учащегося, 

его отношение к основным 

сторонам жизнедеятельно-

сти в школе 

Методика 

А.А.Андреева "Изуче-

ние удовлетворённости 

учащихся школьной 

жизнью"  

Удовлетворённость педаго-

гов содержанием, организа-

цией и условиями трудовой 

деятельности, взаимоотно-

шениями в ученическом со-

обществе 

Методика 

Е.Н.Степанова "Изуче-

ние удовлетворённости 

педагогов жизнедея-

тельностью в  

образовательном учре-

ждении" 

Удовлетворённость родите-

лей результатами обучения 

и воспитания ребёнка, его 

положением в коллективе 

гимназии 

Методика 

Е.Н.Степанова  

"Изучение удовлетво-

рённости  

родителей работой  

образовательного  

учреждения" 

Сформированность 

классного коллекти-

ва  

Эталонность коллектива 

школы в восприятии его 

членов  

"Социально- психоло-

гическая самоаттеста-

ция коллектива" мето-

дика Р.С.Немова  

Уровень самоуправ-

ления  

Самоуправление в классе, 

школе  

Методика М.Рожкова 

"Самоуправление"  

Взаимоотношения в 

семье 

Комфортность, защищён-

ность ребёнка в семье 

Анкетирование 

 

Здоровье учащихся Отношение учащихся к сво-

ему здоровью 

Анкетирование 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 к приказу 

от 31.08.2023 № 322-Д 

Рабочая программа воспитания среднего общего образования 
2.3.1. Программа разработана на основе Федеральной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций. Программа воспитания основы-

вается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней 

общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для об-

разовательных организаций дошкольного и среднего профессионального обра-

зования 

2.3.2. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспита-

ния; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и граждан-

ской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организаци-

онный. 

Приложение - примерный календарный план воспитательной работы. 

2.3.3. Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ СОШ пос. Известковый 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обу-

чающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ пос. Известковый планиру-

ется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной полити-

ки в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяю-

щей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях со-

временного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

2.3.3.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



 

 

Цель воспитания обучающихся в МБОУ СОШ пос. Известковый: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-

ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СОШ пос. Известковый: 

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых зна-

ний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценно-

стям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям со-

циокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отно-

шений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО соответ-

ственно. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных про-

грамм включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личност-

ному самоопределению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельно-

сти; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностно-

го отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ пос. Известковый планирует-

ся и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культур-

но-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравствен-

ному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосооб-

разности. 

2.3.3.2. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ  

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспи-

тания в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО и отражает го-

товность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первона-

чальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 



 

 

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической куль-

туры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к род-

ному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; исто-

рическое просвещение, формирование российского национального историче-

ского сознания, российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирова-

ние традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения 

к старшим, к памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетиче-

ской культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, при-

общение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 

способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопас-

ного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудо-

вую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продук-

тивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение вы-

дающихся результатов в профессиональной деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию экологи-

ческой культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружаю-

щей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремле-

ния к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению зна-

ний, качественного образования с учетом личностных интересов и обществен-

ных потребностей.. 

2.3.3.3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

установлены ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на до-

стижение которых направлена деятельность педагогического коллектива для 

выполнения требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содер-

жанием воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 



 

 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспита-

тельного пространства. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине - России, ее территории, расположении; 

 сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам; 

 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и бу-

дущему родного края, своей Родины - России, Российского государства; 

 понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и за-

щитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

 имеющий первоначальные представления о правах и ответственно-

сти человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной орга-

низации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежно-

сти; 

 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий ин-

дивидуальность и достоинство каждого человека; 

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность ока-

зывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физиче-

ский и моральный вред другим людям, уважающий старших; 

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нрав-

ственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

 Владеющий представлениями о многообразии языкового и куль-

турного пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, приро-

де, искусстве, творчестве людей; 

 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой ху-

дожественной культуре; 

 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах худо-

жественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий ос-

новные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жиз-

ни, в том числе в информационной среде; 



 

 

 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

 ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом; 

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соот-

ветствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом воз-

раста. 

Трудовое воспитание: 

 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение 

к результатам труда, ответственное потребление; 

 проявляющий интерес к разным профессиям; 

 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от при-

роды, влияние людей на природу, окружающую среду; 

 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания: 

 выражающий познавательные интересы, активность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке; 

 обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой 

и неживой природы, о науке, научном знании; 

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

2.3.4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.4.1. УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на сле-

дующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, со-

блюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета без-

опасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды, единого образовательного пространства, в котором залогом 

успешности учащегося являются единые требования школы и семьи для каждо-

го ребенка и взрослого, без чего невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в шко-

ле детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яр-



 

 

кими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и дове-

рительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как усло-

вий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ пос. Известковый яв-

ляются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются клю-

чевые общешкольные дела, в том числе в рамках тематических декадников 

«Мой Хабаровский край», «Молодёжь за ЗОЖ», «Святое дело - Родине слу-

жить!», «Компас самоопределения», «Экотренд», «Победный Май», и традици-

онные мероприятия, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллектив-

ный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора), а роль педагога изменяется от организатора до тьютора; 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность меж-

ду классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников;  

- источником мотивации, эмоций, возможностью для школьников про-

явить себя является система рейтингового оценивания;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководи-

тель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно-

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции.  

      

Социальными партнерами школы в организации воспитательного процес-

са являются семья и следующие организации и учреждения: 

- в/ч 3494 ВНГ РФ, в/ч № 59313-39 пос. Тейсин, МЧС, Совет ветеранов, 

отделение полиции ОМВД России по Амурскому району, ОГИБДД ОМВД Рос-

сии по Амурскому району, Комсомольский ЛО МВД России на транспорте, 

МБУ ДО «Темп» г. Амурска, МБУ ДО «Натуралист» г. Амурска, МБУ ЦДТЮиЭ 

г. Амурска, политехнический техникум г. Амурска (КГБ ПОУ АПТ), Солнечный 

промышленный техникум (КГБ ПОУ СПТ), детское телевидение «Диалог» (г. 

Амурск), Амурский гуманитарно-педагогический университет (АГПУ), МБОУ 

ДО «Кванториум» (г. Комсомольск-на-Амуре), газета «Амурская заря», Центр 

занятости населения г. Амурска и т.д. 



 

 

С социальными партнерами заключаются договора о сотрудничестве, со-

гласовываются планы совместной деятельности. 

Управление воспитательным процессом в МБОУ СОШ пос. Известковый 

 
В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной рабо-

ты, проведения досуговых мероприятий, спортивных соревнований, мероприя-

тий для всех участников воспитательного процесса, организации встреч с инте-

ресными людьми, а также проведения профилактической работы.  

В школе имеются 1 спортивный зала, стадион (для игры в футбол и 

баскетбол).  

Спортивная база в основном укомплектована инвентарём для организа-

ции и проведения занятий по легкой атлетике, спортивным играм. 

Для проведения различного рода мероприятий активно используется 

оборудованный актовый зал (мультимедиа-, акустическая системы). Со-

брана коллекция декораций, костюмов. 

В соответствии с современными требованиями к организации учебно- 

воспитательного процесса в школе имеются 3 компьютерных класса, 2 

интерактивных доски, 6 проекторов, 6 телевизоров,1 -фотоаппарат, циф-

ровой микроскоп. 1 класс, оснащен   интерактивной  системой  (интерак-

тивная панель+ 10 ноутбуков для обучающихся), имеется  10 комплектов 

3Д ручек. Все кабинеты школы оснащены ПК, действует локальная сеть, 

все ПК имеют подключение к сети Интернет, есть электронная почта и 

сайт школы. 

Кабинеты физики,  химии,  биологии обеспечены необходимым лабо-

раторным оборудованием. 

Для трудового обучения девочек  и мальчиков есть кабинет домовод-

ства. 

Значительную роль в воспитательном процессе играет  библиотека. Бо-

гатый фонд литературы, обучающие диски, печатные и электронные эн-



 

 

циклопедии. Имеются  4 ноутбука и телевизор  для работы обучающихся 

в сети Интернет, МФУ. В читальном зале учащиеся имеют возможность 

работать со справочной литературой, словарями, энциклопедиями, жур-

налами и другими источниками. Библиотека организует книжные выстав-

ки, проводит конкурсы и викторины.  

На первом этаже установлен большой плазменный телевизор, который 

позволил проводить системно работу по пропаганде ПДД, ЗОЖ, краевед-

ческой и информационной работе. 

В апреле 2023 года в школе  открыто  первичное отделение РДДМ 

«Движение первых», а летом 2023 года в школе создан Центр детских 

инициатив. 

 Все кабинеты школы оснащены ПК, действует локальная сеть, все ПК 

имеют подключение к сети Интернет, есть электронная почта и сайт школы.  

Кабинеты физики, химии, биологии обеспечены необходимым лаборатор-

ным оборудованием. 

С 2023-2024 учебного года школа перешла на пятидневную рабочую 

неделю(1-8 классы). Воспитательные мероприятия по субботам проводят-

ся 1 раз в четверть. 

Проблемы воспитания, выявленные в процессе анализа воспитательной 

работы за период с 2022-2023 уч.г. 

1. Потеря коммуникативных навыков, умения работать в команде 

(группе), 

умения слушать и слышать друг друга и взрослыми, и детьми вслед-

ствие 

обособленности по психологическим, физиологическим, религиозным 

и национальным признакам или чрезмерной погруженности в гаджеты. 

2. Низкая мотивация некоторых взрослых к самоизменению. Нежела-

ние 

«слышать» и эффективно взаимодействовать с подростками, проявлять 

психологическую гибкость. 

3. Влияние на воспитание массовой культуры, культуры Интернета, что 

многие воспитательные занятия в школе ребята воспринимают как не-

нужные игры. 

4. Пятиклассники при переходе из начальной школы испытывают по-

вышенную тревожность перед понятием «большая школа». 

5. Низкий уровень психолого-педагогических знаний родителей. Уста-

новление единых требований к ребенку со стороны учителей и родителей. 

2.3.4.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рам-

ках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

2.3.4.2.1. Модуль «Урочная деятельность» 



 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учени-

ками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы по-

ведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьни-

ками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащи-

мися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соот-

ветствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллек-

туальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидак-

тического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; 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 деть-

ми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличност-

ных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосфе-

ры во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значи-

мый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьни-

ков в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятель-

ного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформлен-

ным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

2.3.4.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимуще-

ственно осуществляется 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 личностно-

го развития социально значимые отношения, получить опыт участия в со-

циально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов об-

щими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде-

ленные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накоплен-

ных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках таких форм организации деятельности как кружки, 

секции, студии, учебные лаборатории, «Мастерская чтения», тренинги, 

«Школа гражданской компетенции», «Школа исследователя», «Школа 

ГТО», «Школа безопасности», «Школа лидера». Такая форма организации 

позволяет осуществить индивидуальный подход к развитию школьников, 

так как программы курсов  состоят из независимых модулей и  дают воз-

можность  школьнику самостоятельно выбрать как отдельные модули для 

освоения, так и программу в целом.  

Ключевыми в рамках курсов ВнД являются следующие виды деятельно-

сти. 

Патриотическое воспитание. Курсы внеурочной деятельности «Школа 

гражданской компетенции, в состав которых включен цикл внеурочных 

занятий «Разговор о важном», центральными темами «Разговоров о важ-

ном» станут патриотизм и гражданское воспитание, историческое просве-

щение, нравственность, экология и др. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности в рам-

ках проекта «Точка роста», «Биокод», «НОУ «Эрудит», «Подросток и за-

кон», «Военное дело», «Общество и человек», и т.д., направленные на пе-

редачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любо-

знательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, по-

литическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности 

«Школа вожатых», «Школа ведущих», «Школа социальной зрелости», 

«Работа с текстом», «Разговорный английский», «Медиастарт» и т.д., 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо от-

носиться к разнообразию взглядов людей. 

Краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Ин-

дивидуальный проект» и т.д., направленные на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 



 

 

самостоятельности и ответственности школьников. 

 

Художественное творчество. Вокальные группы создающие благо-

приятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.нравственное развитие.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной дея-

тельности «Каратэ», «Волейбол», «Баскетбол», «Азбука питания», 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценност-

ного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок 

на защиту слабых. 

Техническое творчество. Программа внеурочной деятельности «3-Д руч-

ка» в начальных классах. 

Трудовая деятельность.Курсы внеурочной деятельности «Умелец», 

кулинарная мастерская «Вкусные истории», направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и 

ува-жительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Я САМ», 

«Квесты», направленные на раскрытие творческого, умственного и физи-

ческого потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивно-

го общения, умений работать в команде. 

Функциональная грамотность. Курс внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность», направленный на обеспечение развития 

у учащихся способностей к познанию, творческому использованию полу-

ченных знаний в любой учебной и жизненной ситуации, готовность к са-

моразвитию и самоуправлению 

посредством развития функциональной грамотности. 

 

2.3.4.3.  Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с клас-

сом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями уча-

щихся или их законными представителями, работу со штатными специа-

листами школы (социальным педагогом, педагогом-психологом, учите-

лем-дефектологом, логопедом, педагогом-организатором, педагогом-

библиотекарем, педагогом дополнительного образования), специалистами 

сторонних организаций по мере необходимости. 

Работа с классом: 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 



 

 

школе. 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключе-

вых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведе-

нии и 

анализе; 

• в рамках программы «Школа гражданской компетенции» организация 

интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спор-

тивно- 

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентаци-

онной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей 

с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность са-

мореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверитель-

ные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведе-

ния в 

обществе. 

• проведение  классных часов как часов плодотворного и доверительно-

го 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважи-

тельного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, выявление и развитие лидерских качеств; экскур-

сии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования 

в классе «Дня именинника», тематических вечеров, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши. 

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, погружаю-

щих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюде-

ния сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителя-

ми школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом. 



 

 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), 

когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фикси-

руют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но 

и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

• ведение учета индивидуальных достижений обучающихся через таб-

лицу 

«Индивидуальные достижения обучающихся» (ИДО) 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги обще-

ния; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное пору-

чение 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 преду-

преждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом, в том числе посредством 



 

 

возможностей ИОС «Дневник.ру»; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учи-

телями предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школь-

ников не реже 1 раза в четверть; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

представители которых участвуют в управлении образовательной органи-

зацией 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. 

2.3.4.4. Модуль «Основные школьные дела» 
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обя-

зательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их об-

щения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы 

работы 

• общешкольные праздники – День Знаний, концерты, посвященные 

Дню 

учителя, Дню матери, 8 Марта, фестиваль детских творческих коллек-

тивов,  

«Последний звонок», «Выпускной бал» - ежегодно 

проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литератур-

ные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знамена-

тельными датами в которых участвуют все классы школы. 

• тематические декадники «Мой Хабаровский край», «Молодёжь за 

ЗОЖ», 

«Святое дело - Родине служить!», «Школьная спартакиада», «Побед-

ный Май». 

• торжественные ритуалы посвящения в первоклассники, пятиклассни-

ки, 

старшеклассники, пешеходы, члены НОУ «Эврика» «Совет мудрей-

ших», - 

связанные с переходом учащихся на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 



 

 

школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

• Директорский прием  и итоговая линейка - церемонии 

награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное уча-

стие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олим-

пиадах, 

значительный вклад в создание положительного имиджа школы. Спо-

собствует поощрению социальной активности детей, развитию позитив-

ных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

в 

любой из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, ис-

полнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, от-

ветственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение 

и встречу гостей 

и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении на-

вы- 

ков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведе-

ния и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими 

и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные бесе-

ды с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, ко-

торые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложе-

ние взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы. 

2.3.4.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

• общие внешкольные мероприятия, организуемые совместно с соци-

альными партнёрами общеобразовательной организации (профориетаци-

онные экскурсии, торжественные мероприятия, библиотечные уроки и 

т.д.); 

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направлен-

ности 



 

 

в рамках внеурочной деятельности «Я САМ», «Бумеранг добра» и т.д.; 

• экскурсии, походы выходного дня, образовательные туры, организуе-

мые 

в классах классными руководителями, в том числе совместно с родите-

лями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия 

• социальные проекты в рамках акций «Твори добро», «Победный 

май», «Чужих детей не бывает», «Новый год в каждый дом», «Есть идея!» 

– ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патри-

отической, трудовой направленности), ориентированные на преобразова-

ние окружающего школу социума. 

• открытые дискуссионные и практико-ориентированные площадки – 

регулярно организуемый комплекс открытых площадок (детских, педаго-

гических, родительских, совместных), на которые приглашаются предста-

вители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенче-

ские, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 

города, страны. 

• проводимые для жителей пос. Известковый и организуемые совмест-

но с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, которые от-

крывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих. 

2.2.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при усло-

вии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способ-

ствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера в соответствии с тематическими блоками: ве-

стибюль 1 этажа «Безопасность», 1 этаж; 1 этаж 1 блок «Точка роста», 

2 блок «Биосфера»;  3 блок «Символика», 4 блок «Жизнь школы». 

«Доска почета» Информационные стенды «ЕГЭ и ГИА», «Литературная 

карта России», «Памятные даты» 

2 этаж  « Стенд ветеранам ВОВ» , «Кадетское движение», «Творческая 

мастерская», 2блок «Пушкинская аллея», «Информационные стенды 

«Движение первых», «Информационные стенды». 

• размещение на стенах школы и в выставочных витринах регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих 

им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с ра-

ботами друг друга; 



 

 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, стадион с  

волейбольной и футбольной площадкой, беговыми дорожками пло-

щадка, спортивная площадка (турники), доступные и приспособленные 

для школьников разных возрастных категорий; 

оздоровительно-рекреационные зоны (зона для игры в теннис, класси-

ки, зона для 

чтения), позволяющих разделить свободное пространство школы на зо-

ны 

активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в выставочной зоне 

библиотеки 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными ру-

ко- 

водителями вместе со школьниками и представителями родительских 

комитетов своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фанта-

зию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства актового зала и фойе 

школы для проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собра-

ний, конференций и т.п.); 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по 

благоустройству различных участков пришкольной территории 

(например, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению 

альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформ-

ления отведенных для детских проектов мест); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов пред-

мет- 

но-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

2.3.4.8. Модуль самоуправление: «Совет старшеклассников и класс-

ное самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспи-

тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолю-

бие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не все-

гда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское само-

управление иногда и на время может трансформироваться (посредством введе-

ния функции педагога-куратора) в детско-взрослое соуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 



 

 

 через деятельность Совета старшеклассников, создаваемого для реали-

зация права обучающихся на участие в управлении Учреждением и в качестве 

высшего органа ученического самоуправления, инициирующего и организую-

щего проведение личностно значимых для школьников событий и действующе-

го на основании Положения о Совете старшеклассников; 

 через деятельность Центров ученического самоуправления классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получе-

ния обратной связи от классных коллективов; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащих-

ся класса лидеров (председателей классов), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой об-

щешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (Центр науки и образования, Центр здо-

ровья и спорта, Центр информации и печати, Центр культуры и досуга, Центр 

шефской помощи и волонтерства). 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведе-

ние и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за организацией и участием в классных и об-

щешкольных делах. 

2.3.4.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 
Деятельность по формированию у обучающихся культуры здорового и без-

опасного образа жизни, экологической культуры, формированию личных убеж-

дений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в по-

вседневной жизни и умение защищать себя от реальных и прогнозируемых 

угроз социального, техногенного и природного характера. 

Данный модуль включает несколько направлений:  

 «Антитеррористическая безопасность» 

 «Внимание! Каникулы!» 

  «Дорожная безопасность», «Противопожарная безопасность»,  

 «Электробезопасность» 

 «Информационная безопасность» 

 «Охрана труда» 

 «Здоровье и безопасный образ жизни» 

 «Безопасное поведение» 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему 

классных часов, инструктажей, общешкольных мероприятий, индивидуальные 

беседы. 

В образовательной организации используются разнообразные формы рабо-

ты по данным направлениям. 

На групповом уровне:  



 

 

 Традиционные «Недели безопасности», «Уроки безопасности» 

 Классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного 

отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

 Проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни здоро-

вья, соревнования по футболу, эстафеты, спортивные конкурсы; Всемирный 

день борьбы со СПИДом, тематическая неделя «Школьная Спартакиада, кросс-

фиты 

 Мероприятия по профилактике ПБ, ПДД и т.д. 

 Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры об-

щения (коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое 

мнение, отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

 Мероприятия, направленные на позитивное отношение к ЗОЖ; 

 Организация и проведение экологических праздников и акций, участие в 

исследовательских проектах экологической направленности. 

 Реализация программ курсов внеурочной деятельности, направленных 

на формирование ценностного отношения к своему здоровью. 

На индивидуальном уровне: 

 Консультации, тренинги, беседы, диагностику. 

 Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на раз-

витие личности, формирование пагубных пристрастий и привычек. 

 Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной са-

мооценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотиче-

ской культуры, в формировании навыков самопознания, развитии коммуника-

тивных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др. 

 Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления 

проблем. 

 Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцен-

туаций характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ре-

бенка, уровня тревожности, особенности детско-родительских отношений и др. 

 Организация психокоррекционной работы. 

2.3.4.10. Модуль «Социальное партнёрство» 

Социальными партнерами школы в организации воспитательного про-

цесса 

являются семья и следующие организации и учреждения: 

- в/ч 3494 ВНГ РФ, в/ч № 59313-39 пос. Тейсин, 23-ПЧ 2-ОПС, отделе-

ние полиции  ОМВД России по Амурскому району, ОГИБДД ОМВД Рос-

сии по Амурскому району, Комсомольский ЛО МВД России на транспор-

те,  ДК Падалинского сельского поселения МБУ ДО «Темп» г. Амурска, 

МБУ ДО «Натуралист» г. Амурска, МБУ ЦДТЮиЭ г. Амурска, политех-

нический техникум г. Амурска (КГБ ПОУ АПТ), Солнечный промыш-

ленный техникум (КГБ ПОУ СПТ), детское телевидение «Диалог» (г. 

Амурск), Амурский гуманитарно-педагогический университет (АГПУ), 

МБОУ ДО «Кванториум» (г. Комсомольск-на-Амуре), газета «Амурская 

заря». 



 

 

С социальными партнерами заключаются договора о сотрудничестве, 

согласовываются планы совместной деятельности. 

 Проведение дней открытых дверей на базе учреждений-партнеров, 

государственных, региональных, школьных праздников, торжественных 

мероприятий и т. п.; 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении от-

дельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответству-

ющей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, заня-

тий 

(в том числе театральной студии), внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагоги-

ческих, родительских) с представителями организаций-партнёров для об-

суждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обу-

чающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориен-

тированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

2.3.4.11. Модуль профориентации 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориен-

тации, организацию профессиональных проб школьников. Задача сов-

местной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, форми-

рующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его про-

фессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постинду-

стриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне-

профессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осу-

ществляется через: 

• курсы внеурочной деятельности «В мире профессий», «Россия – мои 

горизонты» (в том числе для участников проекта «Билет в будущее». 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего, проводимые в том числе по договорам и 

планам о совместной деятельности с Амурским политехническим техни-

кумом (г. Амурск), техникумом сервиса и информационных технологий 

(г. Комсомольск-на-Амуре), промышленный техникум (пгт. Солнечный), 

в/ч 3494, ИК-6 УФСИН РФ, АмГПГУ, КнАГУ, отдел полиции г.Амурска, 

ДК  пос.Известковый. 



 

 

• мероприятия декадника: 

профориентационные игры, мастерские профессиональных проб; 

• экскурсии на предприятия поселка, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение   профориентационных  ярмарок профессий, профориента-

ционных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах г. Амурска, г. Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, 

Владивостока; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профори-

ентационных отрядов (например, «Каникулярная школа юных кадет»), 

где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными професси-

ями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в 

той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки. 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям 

и направлениям 

образования; 

• участие в работе всероссийских и региональных профориентацион-

ных 

проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учеб-

но- 

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

2.3.4.12. Модуль «Школьные медиа». «Ракурс» 

Значимость образовательной и воспитательной работы медиацентра 

школы 

высока. Это популяризация и пропаганда знаний в области информаци-

онных 

технологий, изучение новых технических и программных разработок, 

обучение 

их использованию, создание возможности для обучающихся проявить 

свои творческие способности при предоставлении информации для офи-

циальных социальных сетей школы, школьного сайта и телевыпуска 

«Школьных новостей». 

СМИ, выпускаемые подростками (телевизионные выпуски школьного 

ТВ), 

дают им возможность определиться в сфере массовой коммуникации, 

реализоваться в интересном деле, утвердить себя и свои успехи в обще-

ственном мнении включают их в систему новых отношений, помогаю-



 

 

щую выявить свои способности, профессиональные качества, опреде-

литься в мире профессий. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках сле-

дующих видов и форм деятельности 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников 

и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение 

(через 

школьное телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятель-

ности органов ученического самоуправления; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных доброволь-

цев 

группа информационной поддержки школьных мероприятий, осу-

ществляющая видеосъемку школьных праздников, фестивалей, конкур-

сов; 

• школьная  студия «Ракурс», в рамках которой создаются ролики, 

клипы, осуществляется монтаж познавательных, документальных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 

• участие школьников в конкурсах школьных меди 

2.3.4.13. Модуль «Кадетское братство» 

 «Кадетское братство» – это сообщество обучающихся кадетских классов 

школы.  Деятельность кадетских классов регламентируется Положением о ка-

детских классах и о Положением о Совете кадет.  

Система социального сотрудничества в кадетских классах реализуется че-

рез взаимодействие с социальными партнерами: семья, в/ч 3494 ВНГ РФ, в/ч 

Тейсин, МЧС. 

Деятельность детско-взрослого сообщества реализуется через работу Со-

вета кадет (Положение утверждено приказом № 141 –Д от 30.08.2017г). Кадеты 

не исключены из общешкольной жизни, являются активными участниками 

школьного самоуправления, членами РДШ и Совета старшеклассников. 

Кадеты участвуют во всех ключевых делах школы, кроме того воспита-

тельный потенциал кадетских классов  реализуется  

На внешкольном уровне:  

 участие кадет в мероприятиях духовно-нравственной, патриотической и 

кадетской направленности, проводимых на уровне Падалинского сельского по-

селения, Амурского муниципального района, Хабаровского края, Российской 

Федерации; 

 участие кадет в организации мероприятий духовно-нравственной, пат-

риотической и кадетской направленности, проводимых на базе школы (в том 

числе районного, поселкового характера);  

На уровне школы:  



 

 

 участие кадет в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы (Торжественная линейка «Кадетскому братству мы бу-

дем верны»; «Имя героя», конкурс «Лучший кадет», «Кадетский бал») 

 участие старших кадет в работе с младшими кадетами: шефство, про-

ведение для них тематических мероприятий.  

2.3.4.14. Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование создает условия для личностного роста уча-

щегося, помогает реализовать собственные способности и склонности ребенка, 

обеспечивает органичное сочетание видов досуга с различными формами обра-

зовательной деятельности. 

Именно в системе дополнительного образования легко создать условия для 

достижения основной цели воспитательной работы школы «раскрытие, разви-

тие и реализация способностей учащихся». 

Программа дополнительного образования «Робототехника» в рамках реа-

лизации проекта «Точка роста», направленная на развитие конструктивного 

мышления ребёнка средствами робототехники, формирование интереса к тех-

ническим видам творчества, популяризацию инженерных специальностей.  

2.3.5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.5.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Состояние воспитательного процесса в школе, эффективность реализации 

образовательных программ, программ воспитания напрямую зависит от про-

фессиональной компетентности педагогических кадров: 

 укомплектованность школы квалифицированными специалистами в об-

ласти воспитания – 100%; 

 управление воспитательным процессом организует заместитель дирек-

тора по учебно-воспитательной работе, работающий в активном взаимодей-

ствии с школьным методическим объединением классных руководителей. 

 организационную и воспитательную работу с обучающимися осуществ-

ляют педагог-организатор, имеющая высшую квалификационную категорию. В 

школе имеется педагог-библиотекарь. 

 профилактическую, психологическую и консультативную работу с обу-

чающимися, родителями и учителями проводят педагог-психолог и социальный 

педагог, также имеющий высшую квалификационную категорию. 

Наши специалисты постоянно повышают квалификацию по вопросам вос-

питания, используют в учебном процессе современные воспитательные техно-

логии. 

2.3.5.2. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Деятельность МБОУ СОШ пос. Известковый регламентируется основны-

ми документами и локальными актами, которые размещены на сайте образова-

тельной организации «Локальные нормативные акты» https://mbousosh-

izv.siteedu.ru/sveden/education/2309/  

Сотрудничество с социальными партнёрами, закрепляется двусторонними 

договорами, составляются планы совместной деятельности. 



 

 

По окончанию учебного года производится анализ с последующим пла-

нированием и корректировкой деятельности.  

2.3.5.3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИ-

МИСЯ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окру-

жающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразо-

вательной организации; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их се-

мьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающих-

ся, содействие повышению уровня их педагогической, психологической, меди-

ко-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потреб-

ностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психи-

ческому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приё-

мов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятель-

ности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Для детей с ОВЗ реализуется внеурочная деятельность, которая составля-

ет 10 часов в неделю на каждый класс. Из десяти часов внеурочной деятельно-

сти 5 часов предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекци-

онной направленности. Оставшиеся 5 часов - на реализацию программ, с уче-

том возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Имеются программы психолого-педагогического сопровождения специа-

листов для работы с детьми с ОВЗ. 

Разработаны программы внеурочной деятельности по направлениям. Реа-

лизуются часы коррекционно-развивающих занятий, выделены часы для рабо-

ты со специалистами, на адаптивную физическую культуру, ритмику, Разрабо-

таны учебные планы и рабочие программы для детей, находящихся на домаш-

нем обучении, а также индивидуальные маршруты для детей-инвалидов в соот-

ветствии с реабилитационной картой ребенка-инвалида, для детей с ОВЗ в со-

ответствии с рекомендациями ТПМПК. 

В школе используется модель частичной образовательной интеграции 

(комплектование специальных классов детей с ОВЗ) и модель полной интегра-



 

 

ции (формирование смешанных классов, объединяющих и учащихся из числа 

инвалидов (не ОВЗ), и учащихся с сохранными психофизическими функциями. 

При организации дополнительного образования у детей с ОВЗ и детей-

инвалидов есть возможность включиться в группы обучающихся без особенно-

стей развития. Смешанные группы формируются по различным направлениям 

деятельности. Это дает возможность детям с ОВЗ и детям-инвалидам взаимо-

действовать со сверстниками, у них формируются коммуникативные навыки, 

навыки взаимодействия в естественной среде. 

Дети с ОВЗ и дети-инвалиды включены и в воспитательную систему 

школы. Наравне с нормативными детьми они участвуют и в общешкольных, 

общепоселковых, районных, краевых конкурсах и мероприятиях. Организация 

обучения детей с ОВЗ в образовательном учреждении, как правило, по месту 

жительства ребенка и его родителей, позволяет избежать направления детей в 

учреждения интернатного типа, помогает сохранить возможность проживания 

и воспитания в семье, обеспечить постоянное общение с типично развивающи-

ми детьми. 

При обучении детей с ОВЗ и детей-инвалидов большое внимание уделя-

ется налаживанию взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся. Используются активные формы и методы работы с родителями: 

- общие и групповые собрания; 

- консультации и индивидуальные беседы; 

- занятия и развлечения с участием родителей; 

- выставки детских работ, изготовленные вместе с родителями; 

- день открытых дверей; 

- привлечение родителей к подготовке и проведении праздников; 

- совместное создание предметно-развивающей среды; 

- работа с родительским комитетом. 

Использование разнообразных форм работы дает результаты: родители из 

«наблюдателей» становятся активными участниками школьной жизни своих 

детей. 

Такая модель способствует эффективному решению проблем социальной 

адаптации и интеграции в общество детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Теоретическая значимость модели состоит в том, что теоретически обос-

нована необходимость определения социальной интеграции детей с ОВЗ в 

условиях обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

Практическая значимость. 

Данная модель позволяет: 

- «погрузить» ребенка с ОВЗ в среду сверстников; 

- включить ребенка с ОВЗ в совместную деятельность не только с детьми 

с ОВЗ, но и здоровыми; 

- приобщить к общепринятым нормам и правилам общения и поведения; 

- раскрыть индивидуальные способности детей с ОВЗ; 

- проявить творческие способности, инициативу и самостоятельность; 



 

 

- почувствовать свою значимость и ценность в обществе. 

2.3.5.4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ 

И ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции школьников МБОУ СОШ пос. Известковый решает следующие 

воспитательные задачи: 

 формирование у школьников активной жизненной позиции; 

 вовлечение школьников в совместную деятельность 

и активное участие в ней. 

В МБОУ СОШ пос. Известковый система поощрения социальной успеш-

ности и проявления активной жизненной позиции учеников организована как 

система конкурсов, объявляемых в начале учебного года: 

 «Ученик года»; 

 «Самый классный класс»; 

 «Лучший кадет» 

 «Портфолио»; 

 «Учитель года»; 

 «Самый классный классный»; 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия 

в конкурсах зафиксированы в соответствующих локальных актах. Фиксация до-

стижений участников осуществляется в соответствии с Положениями о конкур-

сах в течение учебного года.  

Итоги каждого конкурса подводятся в период, определенный временными 

рамками по Положениям. Прозрачная система оценивания конкурсов. 

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий 

локальный акт.  

Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ СОШ пос. Из-

вестковый: 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников 

школы о награждении, проведение процедуры награждения 

в присутствии значительного числа школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы 

положением о награждениях. Ознакомление школьников и их родителей 

с локальным актом обязательно (локальные акты размещаются на стен-

дах «Школьная жизнь», в ИОС «Дневник.ру», в классных уголках. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения 

по результатам конкурсов проводятся по мере их проведения 

по уровням образования (или по параллелям классов). 

4. МБОУ СОШ пос. Известковый использует сочетание инди-

видуального и коллективного поощрения для стимулирования групп 

школьников к преодолению межличностных противоречий между по-

лучившими награду и не получившими ее. 



 

 

5. Дифференцированность поощрений – поощрения и награды 

разделены на уровни и типы наград, что поддерживает стимулирующее 

действие системы поощрения. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся МБОУ СОШ пос. Известковый: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 занесение фотографии активиста на доску почета, «Книгу 

кадетской славы»; 

 награждение ценным подарком. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, 

о результатах награждения размещается на стенде в холлах главного здания 

школы и ее филиалах, на сайте школы и ее странице в социальных сетях, в ИОС 

«Дневник.ру». 

2.3.5.5. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образователь-

ной организации в составе заместителя директора учреждения, курирующего 

вопросы воспитательной работы, руководителя ШМО классных руководителей  

и классных руководителей (по 1 из каждого уровня образования). Состав экс-

пертов утверждается приказом по учреждению.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ вос-

питательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче-

ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер обще-

ния и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориенти-

рующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и за-

дач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекват-

ного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного раз-

вития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личност-

ное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в кото-

ром школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и сти-

хийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитатель-

ного процесса являются следующие.  



 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников че-

рез мониторинг по диагностикам «Социометрия» (5 класс), «Уровень адаптации 

обучающихся» (1, 5 класс),  «Уровень воспитанности» (1-8 класс) и «Уровень 

социальной зрелости» (9-11 класс), а также учет личных достижений обучаю-

щихся (выявляется динамика личностного развития школьников каждого клас-

са; какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать) 

2. Воспитательная деятельность классных руководителей через анализ 

жизнедеятельности классного коллектива,  (испытывают ли педагоги затрудне-

ния в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испыты-

вают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совмест-

ной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя при-

влекательных для школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли 

стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные от-

ношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимы-

ми взрослыми людьми)  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

через анкетирование педагогов школы (имеют ли педагоги чёткое представле-

ние о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный 

процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей от-

ветственности; создаются ли школьной администрацией условия для професси-

онального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педа-

гоги за хорошую воспитательную работу со школьниками) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации через мониторинг материально-технической базы, кадрового со-

става, информационных ресурсов (в каких материальных, кадровых, информа-

ционных ресурсах, необходимых для организации воспитательного процесса, 

особенно нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; какие имею-

щиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обнов-

лении?) 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса являет-

ся перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагоги-

ческому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

... 

Приложение 8 к приказу 

от 31.08.2023 № 322-Д 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ СОШ пос. Известковый учащихся  11  классов  

Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ пос. Известко-

вый (далее - учебный план) для 11 классов, реализующих основную образова-

тельную программу среднего общего образования, соответствующую феде-

ральному государственному стандарту среднего общего образования, фиксиру-



 

 

ет общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучаю-

щихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ СОШ 

пос. Известковый, разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего об-

разования, с учетом Федеральной образовательной программы среднего общего 

образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических тре-

бований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 

1.2.3685-21.  

Учебный год в МБОУ СОШ пос. Известковый начинается 01.09.2023 и за-

канчивается 20.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 11 классах составляет 34 учебные не-

дели.  

Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по 6-ти дневной 

учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю со-

ставляет в  11 классе – 34 часа. . 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учеб-

ного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-

шений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допу-

стимой недельной нагрузки обучающихся, используется  на проведение элек-

тивных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, углублен-

ное изучение математики. 

В МБОУ СОШ пос. Известковый языком обучения является русский язык.  

По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся осуществляется изучение родного языка из числа языков народов 

РФ, государственных языков республик РФ. 

При изучении информатики, физической культуры осуществляется деле-

ние учащихся на подгруппы. 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образо-

вания завершается государственной  итоговой аттестацией.  

 

Учебный план: 

 

Предметная  

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

11 

 

Русский язык и  

литература 

Русский язык Б 3 

Литература Б 3 

Родной язык и  Родной язык (рус- Б 0.5 



 

 

родная литература ский) 

Родная литература 

(русская) 

Б 0,5 

Математика 

 и информатика 

Математика: ал-

гебра и  

начала математи-

ческого анализа, 

геометрия 

У 6 

Информатика и 

ИКТ 

Б 1 

Иностранные  

языки 

Иностранный язык  

(английский) 

Б 3 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 

Химия Б 2 

Биология Б 1 

Астрономия Б 0,5 

Общественные 

науки 

История У 4 

Обществознание Б 2 

География Б 1 

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая куль-

тура 

Б 3 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Б 1 

ЭКОЛОГИЯ Б 0,5 

Итого   34 

 Курсы по выбору ЭК 1,5 

Основные вопросы информатики  0,5 

Биологический практикум  0,5 

Математический практикум  0,5 

 Итого  37 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9 к приказу 

от 31.08.2023 № 322-Д 

План внеурочной деятельности среднего общего образования 

 

Класс 11А 

«Разговоры о важном» Разговоры о важном 1  



 

 

Формирование функциональной грамотно-

сти 

Функциональная гра-

мотность 

1  

Профориентационная работа/ предприни-

мательство/финансовая грамотность (ЕКЧ) 

Проект "Билет в буду-

щее" 

1  

Дополнительное изучение учебных предме-

тов 

БА Обществознание 1  

Дополнительное изучение учебных предме-

тов 

Будущий абитуриент. 

История 

1  

Комплекс воспитательных мероприятий 

(РДДМ) 

Школа гражданской 

компетенции "Шаг в бу-

дущее" 

1  

Комплекс воспитательных мероприятий 

(Конкурсы, Общешкольные мероприятия) 

Школьные мероприятия 

по плану воспитатель-

ной работы 

 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 10 к приказу 

от 31.08.2023 № 243-Д 

Календарный учебный график среднего общего образования 
Календарный график учебного процесса МБОУ СОШ пос.Известковый 

на 2023/2024учебный год для выпускных 11-х классов. 

 

клас

с 

Учебные заня-

тия 

I четверти 

канику-

лы 

Учебные заня-

тия 

II четверти 

канику-

лы 

Учебные заня-

тия 

III четверти 

канику-

лы 

Учебные заня-

тия 

IV четверти 

Государствен-

ная 

итоговая 

аттестация Чис-

ло 

недел

ь 

Начало 

и конец 

четвер-

ти 

Чис-

ло 

недел

ь 

Начало 

и конец 

четвер-

ти 

Чис-

ло 

недел

ь 

Начало 

и конец 

четвер-

ти 

Чис-

ло 

недел

ь 

Начало 

и конец 

четвер-

ти 

11 8 

недел

ь  

1 

день 

01.09- 

27.10 

28.10-

05.11 

8 

недел

ь 

4 дня 

07.11- 

29.12 

30.12- 

07.01 

10 

недел

ь 

09.01- 

22.03 

23.03-

31.03 

7 

недел

ь 

 

01.04- 

19.05 

С 20.05.2024 

Продолжительность учебного года 34 недели  

В графике учебного процесса для выпускных 11-х классов возможны изменения в связи с установлением сроков 

ГИА 



 

 

Приложение 11 к приказу 

от 31.08.2023 № 243-Д 

Календарный план воспитательной работы среднего общего образования 

Месяц/Модуль Мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

Модуль 

«Урочная 

деятельность» 

Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

Анкетирование «Социальный паспорт класса» 

ЕКЧ «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

ЕКЧ «Портфолио. Целеполагание» 

ЕКЧ «Родные места», посвященный годовщине пос Известко-

выйЕКЧ «Я в беду не попаду» 

«Разговоры о важном» 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

День знаний 

Неделя безопасности 

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Мероприятия, посвященные годовщине образования пос. Из-

вестковый 

Акция «Внимание, дети» (ЮИД) 

Модуль «Орга-

низация пред-

метно-

пространствен-

ной среды» 

Открытие центра «Точка роста» 

Оформление и обновление классных уголков 

Модуль само-

управление: 

«Совет старше-

класснико» и 

классное само-

управление»

  

Организационное заседание Совета старшеклассников  

Выборы ученического самоуправления 

Распределение обязанностей на 1 четверть 

 

Модуль 

«Профилактика 

и безопасность» 

Месячник по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Инструктажи по ТБ, ПБ, предупреждению ДДТТ 

Реализация профилактических программ 

Модуль 

«Социальное 

партнёрство»

  

Экскурсия в поселковую библиотеку 

Акция "Поделись своим знанием" 

Беседы от инспектора ПДН 

Беседы от инспектора ГИБДД 

Модуль 

профориентации 

Ознакомление с миром профессий 



 

 

«Компас 

самоопределени

я» 

ОКТЯБРЬ 

Модуль 

«Урочная 

деятельность» 

Организация профориентационного пространства на уроках 

Международный день музыки 

День защиты животных 

Модуль 

«Внеурочная 

деятельность» 

Открытые занятия курсов внеурочной деятельности 

Разработка индивидуальных учебных проектов  

Открытые занятия курса внеурочной деятельности «равный-

равному» 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

Заседание проектных групп классных руководителей  

ЕКЧ о Хабаровском крае 

«Разговоры о важном» 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

День учителя 

День отца в России 

Декадник «Мой родной край»   

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Квест «Мой родной край» (на территории парковой зоны 

«Родничок») 

Акция «Поздравь своего учителя» 

Модуль «Орга-

низация пред-

метно-

пространствен-

ной среды» 

Оформление и обновление классных уголков 

Модуль 

«Взаимодействи

е с родителями»

  

Индивидуальные беседы 

 

Модуль само-

управление: 

«Совет старше-

классников 

«Эльсам» и 

классное само-

управление»

  

Смотр классных уголков 

Регистрация классного актива на сайте РДДМ 

Выполнение поручений в соответствии с планом работы на 

четверть 

Модуль 

«Профилактика 

и безопасность» 

Инструктажи по ТБ, ПБ, предупреждению ДДТТ 

Реализация профилактических программ 

Модуль 

«Социальное 

«Библиотека - игра «Над вольным Амуром раскинулся го-

род…» 



 

 

партнёрство»

  

Беседы от инспектора ПДН 

Беседы от инспектора ГИБДД 

Модуль 

профориентации 

«Компас 

самоопределени

я» 

Ознакомление с миром профессий 

Участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее»  

Индивидуальные и групповые консультации по выбору про-

филя обучения 

День учителя; 

Международный день школьных библиотек 

Модуль 

«Дополнительно

е образование» 

Открытые занятия по программам дополнительного образова-

ния 

НОЯБРЬ 

Модуль 

«Урочная 

деятельность» 

Подбор текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

Интеллектуальная игра «Словарь – это вселенная в алфавит-

ном порядке», посвященная Дню Словаря 

День Государственного герба Российской Федерации 

Модуль 

«Внеурочная 

деятельность» 

Открытые занятия курсов внеурочной деятельности 

 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

Организация портфолио ученика 

Диагностика "Психологический климат класса" 

Правовой ЕКЧ  

«Разговоры о важном» 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

День народного единства 

Выездная акция «Правовые консультации» 

Неделя Психологии 

Концерт на День матери 

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Концерт на День материна базе ДК 

Модуль «Орга-

низация пред-

метно-

пространствен-

ной среды» 

Оформление и обновление классных уголков 

Модуль 

«Взаимодействи

е с родителями» 

Совместное родительское собрание с учениками, посвященное 

Дню Матери 

Модуль само-

управление: 

«Совет старше-

Распределение обязанностей на 2 четверть 

Акция для младших школьников «Подвижные игры на пере-

менах» 



 

 

классников 

«Эльсам» и 

классное само-

управление» 

Участие в Днях единых действий ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Модуль 

«Профилактика 

и безопасность» 

Инструктажи по ТБ, ПБ, предупреждению ДДТТ 

Антикоррупционное просвещение школьников 

Встреча со специалистами по профилактике безнадзорности 

среди подростков 

Реализация профилактических программ 

Модуль 

«Социальное 

партнёрство» 

Экскурсия в ПЧ -28  

Беседы от инспектора ПДН 

Беседы от инспектора ГИБДД 

Модуль 

профориентации 

«Компас 

самоопределени

я» 

Ознакомление с миром профессий 

Общешкольная конференция «Профориентир» 

Модуль 

«Кадетское 

братство» 

Торжественная линейка «Имя героя» 

Модуль 

«Дополнительно

е образование» 

Соревнования в рамках программ дополнительного образова-

ния спортивной направленности 

ДЕКАБРЬ 

Модуль 

«Урочная 

деятельность» 

Определение воспитательного потенциала урока учениками 

Организация шефства мотивированных и эрудированных 

школьников над их одноклассниками, которые не успевают 

Модуль 

«Внеурочная 

деятельность» 

Организация презентации в социальных сетях групп курсов 

внеурочной деятельности 

День добровольца (волонтера) в России 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

Промежуточные итоги (просмотр «Портфолио») 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации  

ЕКЧ «Конституция – основной закон государства» 

«Разговоры о важном» 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

Неделя «Молодежь за ЗОЖ»  

Неделя правовых знаний  

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Акция «Чужих детей не бывает» 

Новогодние представления  

Модуль «Орга-

низация пред-

метно-

Конкурс на лучшее оформление класса к Новому году 

Обновление информации на школьных стендах 

Оформление и обновление классных уголков 



 

 

пространствен-

ной среды» 

Модуль 

«Взаимодействи

е с родителями» 

Индивидуальное информирование об успехах и неуспехах 

учеников 

Модуль само-

управление: 

«Совет старше-

классников 

«Эльсам» и 

классное само-

управление» 

Выполнение поручений в соответствии с планом работы на 

четверть 

Участие в Днях единых действий ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Смотр классных уголков 

Модуль 

«Профилактика 

и безопасность» 

Инструктажи по ТБ, ПБ, предупреждению ДДТТ 

Реализация профилактических программ 

Модуль 

«Социальное 

партнёрство» 

Час памяти «День Героев Отечества» (совместно с в/ч 3494) 

Беседы от инспектора ПДН 

Беседы от инспектора ГИБДД 

Профпробы «Режиссер», «Актер» 

Модуль 

профориентации 

«Компас 

самоопределени

я» 

Ознакомление с миром профессий 

Участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее»  

Профпробы «Учитель» 

Модуль 

«Кадетское 

братство» 

Митинг памяти, посвященный Дню неизвестного солдата 

Военно-спортивная эстафета, посвященная Дню Героев Оте-

чества 

ЯНВАРЬ 

Модуль 

«Урочная 

деятельность» 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных иссле-

довательских проектов 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации 

Классные часы «Сказкотерапия»  

ЕКЧ Исторический час «История обороны и блокады Ленин-

града» 

День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста 

«Разговоры о важном» 

Модуль 

«Основные 

Семейные конкурсы 



 

 

школьные дела» 

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Социальная акция «Неделя добра» 

Акция «Ленточка Ленинградской Победы» 

Модуль «Орга-

низация пред-

метно-

пространствен-

ной среды» 

Обновление информации на школьных стендах 

Оформление и обновление классных уголков 

Модуль 

«Взаимодействи

е с родителями» 

Развлекательная программа – семейный баттл «Детки и пред-

ки» 

 

Модуль само-

управление: 

«Совет старше-

классников 

«Эльсам» и 

классное само-

управление» 

Распределение обязанностей на 3 четверть 

Участие в Днях единых действий ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Модуль 

«Профилактика 

и безопасность» 

Инструктажи по ТБ, ПБ, предупреждению ДДТТ 

Реализация профилактических программ 

Модуль 

«Социальное 

партнёрство» 

Профориентационные экскурсии 

Мероприятия «В гостях у Болоня» 

Беседы от инспектора ПДН 

Беседы от инспектора ГИБДД 

Модуль 

профориентации 

«Компас 

самоопределени

я» 

Ознакомление с миром профессий 

Парад профессий «АртПрофи» 

Совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, кото-

рые посвящены выбору профессий, прохождение профориен-

тационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн-

курсов по интересующим профессиям и направлениям обра-

зования 

Модуль 

«Кадетское 

братство» 

Киногостиная «Мой взгляд» 

Модуль 

«Дополнительно

е образование» 

Реализация программ дополнительного образования 

 

ФЕВРАЛЬ 

Модуль 

«Урочная 

деятельность» 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных иссле-



 

 

довательских проектов 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

Международный день родного языка 

Модуль 

«Внеурочная 

деятельность» 

Организация презентации в социальных сетях курса внеуроч-

ной деятельности  

Модуль 

«Классное 

руководство» 

ЕКЧ "Защитникам Отечества посвящается" 

«Разговоры о важном» 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации 

Организация работы с учителями-предметниками 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

 

НПК «Интеллект» 

Декадник «Святое дело - Родине служить!» 

День здоровья, посвященный Дню защитника Отечества 

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Поздравление шефов с Днём части и 23 февраля 

Модуль «Орга-

низация пред-

метно-

пространствен-

ной среды» 

Оформление и обновление классных уголков 

Модуль 

«Взаимодействи

е с родителями» 

Индивидуальные консультации с родителями по вопросам 

обучения учеников младших классов 

Индивидуальные консультации с родителями по вопросам 

обучения школьников 

Участие родителей в школьных мероприятиях 

Модуль само-

управление: 

«Совет старше-

классник и клас-

сное самоуправ-

ление» 

Выполнение поручений в соответствии с планом работы на 

четверть 

Участие в Днях единых действий ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Модуль 

«Профилактика 

и безопасность» 

Инструктажи по ТБ, ПБ, предупреждению ДДТТ 

Реализация профилактических программ 

Неделя безопасности 

Модуль 

«Социальное 

партнёрство» 

Профориентационные экскурсии 

Кадетский ЕКЧ  «Никто не создан для войны» 

Профориентационные беседы от УФСИН 

Модуль 

профориентации 

«Компас 

Беседы-пятиминутки о военных профессиях 



 

 

самоопределени

я» 

МАРТ 

Модуль 

«Урочная 

деятельность» 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных иссле-

довательских проектов 

День воссоединения Крыма с Россией 

Модуль 

«Внеурочная 

деятельность» 

Всемирный день театра 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

 «Уровень социальной зрелости»  

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации, имеют неудовлетворительные 

отметки в течение учебного периода 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

Мастер класс «Открытка для мамы» 

Акция «От чистого сердца» (поздравление педагогов, ветера-

нов пед.труда с 8 Марта) 

Неделя Профориентации 

Десятиминутки «День воссоединения Крыма с Россией» 

НПК «Умелец» 

Конкурс «Ученик года» 

Фестиваль детских творческих коллективов 

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Акция «Весна БезОпасности» 

Акция «Для милых дам» 

Модуль «Орга-

низация пред-

метно-

пространствен-

ной среды» 

Оформление и обновление классных уголков 

Модуль 

«Взаимодействи

е с родителями» 

Мастер-классы от родителей в рамках недели профориентации 

 

Модуль само-

управление: 

«Совет старше-

классник и клас-

сное самоуправ-

ление» 

Проведение Советом старшеклассников мастер-классов для 

учеников начальных классов 

 

Модуль 

«Профилактика 

и безопасность» 

Инструктажи по ТБ, ПБ, предупреждению ДДТТ 

Реализация профилактических программ 

Общешкольное родительское собрание «Здоровье и безопас-



 

 

ность детей – в наших руках» 

Беседы от инспектора ГИБДД 

Модуль 

«Социальное 

партнёрство» 

Беседы от инспектора ПДН 

Профориентационные экскурсии, мастер-классы, беседы от 

социальных партнеров 

Модуль 

профориентации 

«Компас 

самоопределени

я» 

Мастер-классы от родителей в рамках недели профориентации 

Трудовые акции 

АПРЕЛЬ 

Модуль 

«Урочная 

деятельность» 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников 

«Всероссийский заповедный урок» 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их по-

собниками в годы Великой Отечественной войны 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Модуль 

«Внеурочная 

деятельность» 

Творческие мастерские  

 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

Индивидуальная работа с неуспевающими учениками, кото-

рые находятся в трудной жизненной ситуации 

ЕКЧ в рамках Всемирного дня здоровья 

ЕКЧ, посвященный Дню космонавтики 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

Неделя физкультуры «Школьная спартакиада» (план)  

Неделя финансовой грамотности  

Неделя естественных наук и экологии 

 

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Посвящение в Юнармию 

Участие  в фестивале «Театральный дилижанс» 

Модуль «Орга-

низация пред-

метно-

пространствен-

ной среды» 

Оформление и обновление классных уголков 

Модуль само-

управление: 

«Совет старше-

классник и клас-

сное самоуправ-

ление»  

Распределение обязанностей на 4 четверть 

Участие в Днях единых действий ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Модуль 

«Профилактика 

Инструктажи по ТБ, ПБ, предупреждению ДДТТ 

Реализация профилактических программ 



 

 

и безопасность» 

Модуль 

«Социальное 

партнёрство»

  

День местного самоуправления 

Профориентационные экскурсии 

Беседы ОЗАГС 

Беседы от лесничества 

Модуль 

профориентации 

«Компас 

самоопределени

я» 

Ознакомление с миром профессий 

Профпробы «Военный» 

Предварительный опрос о дальнейшем обучении 

Профпробы «Актер» 

Модуль 

«Кадетское 

братство» 

Подготовка и посвящение в Юнармейцы 

Модуль 

«Дополнительно

е образование» 

Творческие мастерские  

 

МАЙ 

Модуль 

«Урочная 

деятельность» 

Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

Модуль 

«Внеурочная 

деятельность» 

Организация презентации в социальных сетях групп курса 

внеурочной деятельности 

 «Разговоры о важном» - Праздник весны и труда 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации  

Психологические тренинги для выпускников 

Итоговый классный час 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

Неделя «Победный май» 

Торжественная линейка  «Последний звонок» для 11 классов 

Конкурс «Портфолио» 

День детских общественных организаций России; 

День славянской письменности 

Директорский прием «Путь к Олимпу» 

Итоговые линейки 

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Митинг, посвященный Дню Победы 

 

Модуль «Орга-

низация пред-

метно-

пространствен-

ной среды» 

Участие в акции «Окна Победы» 

Оформление и обновление классных уголков 

Оформление школы к Последнему звонку 

Модуль 

«Взаимодействи

Участие родителей в школьных мероприятиях 

День открытых дверей и общешкольное родительское собра-



 

 

е с родителями» ние  «Школьный калейдоскоп» 

Модуль само-

управление: 

«Совет старше-

класснов и клас-

сное самоуправ-

ление» 

Смотр классных уголков 

Проведение итоговых классных часов в классных коллекти-

вах: анализ организации деятельности в классе за учебный год 

Модуль 

«Профилактика 

и безопасность» 

Инструктажи по ТБ, ПБ, предупреждению ДДТТ 

Реализация профилактических программ 

Модуль 

«Социальное 

партнёрство» 

Профориентационные мероприятия 

 

Модуль 

профориентации 

«Компас 

самоопределени

я» 

Итоги реализации плана работы по профориентации 

Модуль 

«Школьные 

медиа». 

«Медиастарт» 

Презентации школьных мероприятий в социальных сетях 

школы 

ИЮНЬ (летний оздоровительный лагерь) 

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 (летний оздоровительный лагерь) 

8 июля День семьи, любви и верности 

 


